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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 Колпинского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – Программа) представляет собой учебно-методическую 

документацию, на основании которой педагогический коллектив ДОУ организует и реализует 

образовательную деятельность обучающихся с ТНР в возрасте от 5 до 7 (8) лет, работу по 

коррекции нарушений, работу по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников с учётом их индивидуальных способностей и возможностей. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 29.09.2022г., принятой ФЗ-

№304) в структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, которые 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» включается 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа разработана в соответствии с: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС ДО);  

 приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства 

просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (далее – ФОП 

ДО); 

  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФАОП ДО); 

  приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

  приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373»;  

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, которая 

является частью учебно-методической документации Программы, соответствует требованиям 

ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО); и дополнительный раздел Программы – текст её 

краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО). 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

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

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

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

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

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

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

 предметная деятельность; 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми); 

  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

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

как: 

  восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. Программа 

коррекционно-развивающей работы:   

 является неотъемлемой частью Программы; 

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

 учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР; 

 обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся с ТНР в 

условиях групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы.  

Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60% 

от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%. Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует ФАОП 

ДО.. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

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

осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОУ; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
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которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования 

Используемые сокращения: 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

ФОП ДО – Федеральная образовательная программа дошкольного образования; 

ФАОП ДО – Федеральная государственная адаптированная программа дошкольного образования; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ТНР – тяжелые нарушения речи; 

ОНР – общее недоразвитие речи. 

 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту – ТНР), индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

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

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания Программы 

 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; 
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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

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

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 с 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

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

Программы: право выбора способов достижения инвариантных ценностей и ориентиров, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
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характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

1.1.1.4.1. Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, Программа включает: 

— организацию систематической логопедической помощи в соответствии с выявленными 

нарушениями речи; 

— организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских усилий 

логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей; 

— организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от уровня и 

вида нарушения речи; 

— здоровьесберегающий режим; 

— педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей работы. 

1.1.1.4.2. Особенности развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР 

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

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

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения и 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 
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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). 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой 

патологии: алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР): 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл 

которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в 

основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные 

слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих 

слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: 

чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция 

нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 

произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: 

фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического 

анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; 

чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание 

качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения 

многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети 

неправильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, 

употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня 

по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, 

стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается 

выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи 

приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических 

форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, 

временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 

уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в 

большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типично 

неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, 

согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и 

слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня 

звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и 

повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 

восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 

4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение редко 

встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В самостоятельной 

речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении событий, часто 

пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 
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1.1.1.4.3. Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности 

Санкт-Петербург —город с населением более одного миллиона человек. Среди городов, 

полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению, а также 

первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. 

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, 

крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 

комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Город — один 

из самых важных в стране центров туризма. На сохранение объектов уникального культурного 

наследия СанктПетербурга направлена специальная программа сохранения и развития 

исторического центра Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург исторически складывался как город многонациональный и 

поликонфессиональный. Сегодня в городе проживают представители более 130 различных 

народов России и мира. В Санкт-Петербурге успешно реализована программа «Толерантность», 

девизом которой стало выражение «Петербург объединяет людей». Город принимает и успешно 

интегрирует значительное число беженцев, переселенцев, трудовых мигрантов. 

Колпино – город в составе Колпинского района города федерального значения Санкт-

Петербург, расположен в 26 км к юго-востоку от исторического центра Санкт-Петербурга. Город 

Колпино расположен на Приневской низменности на левом берегу реки Невы и в нижнем течении 

реки Ижоры.  Городу Колпино присвоено почетное звание Российской Федерации «Город 

воинской славы». 

Социально-исторические условия региона обусловили многонациональный состав 

населения города Колпина. ГБДОУ №52 учитывает эти факторы. Главное предприятие города – 

«Ижорские заводы». Также в Колпине достаточно большое количество учреждений культуры и 

образования, что позволяет привлечь их в рамках социального партнерства по разным 

направлениям воспитания и социализации воспитанников 

Такие условия образовательной деятельности расставляют следующие акценты при 

разработке и реализации Программы: 

 Программа предполагает участие родителей в образовании в области приобщения к городской 

культуре Санкт-Петербурга (вариативная часть программы); 

 преодоление «оторванности» от центра города за счет раннего включения в городской 

культурный контекст; 

 Программа предполагает обучение основам безопасного поведения в городской среде 

(безопасность уличного движения, личная безопасность).  

 

1.1.1.5. Планируемые результаты 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.1.1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
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9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

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

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

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

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО в дошкольном образовании 

обучающихся с ТНР, направлено, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

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

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

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ учитывает не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

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

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Дважды в год – в сентябре и мае проводится оценка индивидуального развития 

обучающихся групп ТНР. Оценка проводится совместно воспитателями группы, музыкальным 

руководителем, инструктором физической культуры в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга).  

Цель мониторинга: определение индивидуальной траектории развития ребенка для 

создания благоприятных условий, способствующих развитию с учетом его возрастных, 

типологических и индивидуальных возможностей. 

С 1 сентября начинается очень важный диагностический этап работы логопеда. Правильно 

и тщательно проведенная диагностика помогает выбрать правильную коррекционную методику, 

позволяет верно выстроить индивидуальный коррекционный маршрут и добиться результатов.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используются речевые карты и картинный материал для проведения обследования. 

Другие педагоги группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей.  
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Педагогом – психологом проводится мониторинг, целью которого является:  

- определение особенностей эмоционально-волевой сферы и уровня психического развития;  

- выявление компенсаторных возможностей;  

- выявление образовательных потребностей.  

ДОУ в качестве инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики, использует следующий инструментарий. 

Таблица 1 

Вариативные инструменты педагогической и психологической диагностики 

Название инструментария 

Психодиагностический инструментарий  в работе с  детьми  дошкольного возраста 

 анализ уровня развития когнитивной, коммуникативной, эмоционально – волевой, 

мотивационной сферы дошкольников (3-5 лет); сформированности предпосылок учебной 

деятельности у детей 6-7 лет (таблица №1)  

 анализ степени овладения предпосылками учебной деятельности детьми (6-7лет) 

старшего дошкольного возраста.  

Направление  

диагностики 

Методики 

Диагностика 

развития 

когнитивной 

сферы  

Методики представлены в практическом материале для 

проведения психолого – педагогического обследования 

детей: Стребелевой Е. А., Мишиной Г. А., Разенковой Ю. 

А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду;  

М.В. Ермолаевой, Ерофеевой. Психологическая карта 

дошкольника (готовность к школе); 

Диагностика детей с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется по методикам, представленным в 

практическом материале для проведения психолого-

педагогического обследования детей С. Д. Забрамной, О. В. 

Боровик С., диагностическом комплекте Н. Я. Семаго, М. 

М. Семаго.  

Диагностика 

развития 

коммуникативной 

сферы 

Метод проблемных ситуаций Е. О. Смирновой, В.М. 

Холмогоровой; Социометрия Т.А. Репина; Методика «Два 

дома» (И. Вандвик, П. Экблад); Проективный метод «Я в 

детском саду» (А.И. Баркан); Карта наблюдений Д. Скотта 

(адаптирована Г.Я. Кудриной) направлена на выделение 

характера дезадаптации ребенка дошкольного возраста. 

Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

методика Г.А. Урунтаевой «Изучение волевых проявлений, 

произвольного поведения»,  Д. Б. Эльонина 

«Графический диктант», Н. И. Гуткиной «Домик». 

Диагностика 

эмоционально– 

личностной сферы 

 

Методика «Три желания» (А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых); 

Тест тревожности Р. (Тэммл, М. Дорки, В. Амен); Методика 

выявления детских страхов (А.И. Захаров, М. Панфилова); 

Проективные методы: «Рисунок несуществующего 

животного» М.З. Друкаревич; «Рисунок семьи» (Р. Бернс и 

С. Кауфман ); «Автопортрет»  адаптирована (В.А. 

Петровским, М.В. Полевой). 

Диагностический 

материал по 

сформированности 

предпосылок 

учебной 

Методики представленные М.В. Ермолаевой, И.Г. 

Ерофеевой Психологическая карта дошкольника 

(готовность к школе); Методики по определению 

психологической готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению Н. И. Гуткиной;  Диагностика учебной 
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деятельности у 

детей 6-7 лет 

 

деятельности и интеллектуального развития детей Д. Б. 

Эльконина, Л. А. Венгера; 

Компьютерная диагностика  развития понятийных форм 

мышления В.М. Астапова; Диагностика по методике Д. 

Векслера (WPPSI) (в адаптации М. Н. Ильиной) для 

исследования интеллекта детей дошкольного возраста 4 – 

6,5 лет;  

Тест «Лесенка» С. Г. Якобсон, В. Г. Щур для диагностики 

самооценки и уровня притязаний дошкольника; 

Методика диагностики самооценки Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн; Методика изучения мотивов к обучению 

М.Р.Гинзбург;  

Методика «Беседа о школе»  Т.А. Нежнова. 
 

Педагогическая диагностика 

1. Н.В.Нищева, Н.В.Верещагина. «Диагностика индивидуального развития детей пяти-

шести лет с ТНР» — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

2. Н.В.Нищева, Н.В.Верещагина. «Диагностика индивидуального развития детей шести-

семи лет с ТНР», — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Логопедическая диагностика 

1. Н.В. Нищева. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7лет. – 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

2. Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи от 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Наглядно-методическое пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

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

системы речи. Наглядно-методическое пособие. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Инструментарий инструктора по физической культуре (карты развития ребёнка) 

1. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного 

возраста / сост. Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович. - СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Инструментарий музыкального руководителя (карты развития ребенка) 

1. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт- Петербург, 2014. 

В группе комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется учителем-логопедом в течение двух-четырех недель сентября. 

Продолжительность периода обследования зависит от логопедических заключений и диагнозов, 

состояния речевого и общего развития детей группы, а также их возраста. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать рабочую 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что 
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следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего 

пребывания в группе данного вида. 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что следует определить 

динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе 

данного вида. 

 

Таблица 2 

 

Объект 

педагогиче

ской 

диагностик

и 

(мониторин

га) 

Формы и 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики 

(мониторинга

) 

Периодич

ность 

проведени

я 

педагогич

еской 

диагности

ки 

Длительно

сть 

проведени

я 

педагогич

еской 

диагности

ки 

Сроки 

провед

ения 

педаго

гическ

ой 

диагно

стики 

Индивидуал

ьные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовател

ьных 

областей: 

"Социально-

коммуникат

ивное 

развитие", 

"Познавател

ьное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художеств

енно-

эстетическо

е развитие", 

"Физическо

е развитие". 

Формы: 

 индивидуал

ьная; 

 подгруппов

ая; 

групповая 

Методы:  

 наблюдение

;  

  
специальна

я 

диагностич

еская 

ситуация 

 беседа; 

 анализ 

продуктов 

детской 

деятельност

и 

2 раза в год 2-4 недели Сентяб

рь 

Май 

Все данные обследования фиксируются в карте наблюдения. По результатам мониторинга 

определяется содержание деятельности по реализации задач коррекционно-развивающей работы, 

формирование подгрупп. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

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

ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

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

работников ДОУ в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в регионе и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой для обучающихся с ТНР 

на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ОП ДО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ТНР, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

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

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в ДОУ; 
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 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1. Пояснительная записка 

Идеальным результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с тяжелыми 

нарушениями речи является достижение ими таких результатов, при которых возможен их 

перевод в группы общеразвивающей направленности ДОУ (при достижении ими уровня должного 

речевого развития). Для этого необходима преемственность образовательного содержания в ДОУ. 

Для ее обеспечения выбор вариативного содержания программы осуществлялся с опорой на 

образовательную программу дошкольного образования ДОУ: 

 парциальная программа «Я люблю Россию!» (Нищева Н.В., Кириллова Ю.А.); 

 парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

(Л.Л.Тимофеева); 

 парциальная программа краеведческого содержания «Общение с городом. Колпинские 

встречи» (О.Н. Сомкова, З.В. Бадакова, Н.Н. Каргу, А.Г. Курилина, Е.В. Еремеева, Ю.В. 

Гороховская, М.Б. Сатункина, Т.Г. Хамедова, Т.И. Иванова, И.В. Соколова). 

 

1.2.1.1. Цель и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 Цель программы «Я люблю Россию!»:  

 построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», предусматривающей полную интеграцию 

действий всех педагогов и специалистов ДОУ и родителей дошкольников, направленной на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивающей всестороннее 

гармоничное развитие детей, развитие их физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств. 

Задачи: 

 формировать базовые основы культуры личности детей; 

 всесторонне развивать интеллектуально-волевые качества; 

 формировать у детей все психические процессы. 

 Цель программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»: 

 формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

  формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

  развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 
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  развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости 

от ситуации; 

  формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

  формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

  формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

  формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 Цель программы «Общение с городом. Колпинские встречи»: 

 развитие интереса детей к познанию, сохранению и преобразованию культурных и природных 

ценностей города Колпино, проявляющегося в общении и деятельности. 

Задачи: 

 воспитывать чувство гордости за свой город, его историю, природные и культурные ценности, 

достижения в области культуры, производства, социальной жизни; 

 обогащать представления детей о культурно-историческом, социальном и природном 

своеобразии облика родного города Колпино; 

  поддерживать эмоционально-познавательное отношение детей к родному городу Колпино: 

желание узнавать новое, фантазировать, рассуждать, делиться впечатлениями от взаимодействия с 

городом со сверстниками и взрослыми; 

  развивать подгрупповое взаимодействие детей: умение коллективно обсуждать и решать 

проблемные ситуации, выполнять творческие задания краеведческого содержания; 

  стимулировать детскую активность, инициативность в познании особенностей города, 

самостоятельность, умение сделать выбор в реализации индивидуальных интересов, связанных с 

характерными чертами города; 

  создавать условия для творческого отражения впечатлений детей о городе Колпино в 

художественно-практической, игровой и коммуникативной деятельности; 

 способствовать развитию культуротворческой активности детей: содействовать желанию 

принимать участие в жизни города, поддерживать и развивать его традиции; 

  развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка в разных видах 

(коммуникативной) деятельности краеведческого содержания; 

  организовать развивающую среду ДОО для краеведческого образования, соответствующую 

возрастным и индивидуальным коммуникативным особенностям детей старшего дошкольного 

возраста; 

  обеспечить информационно-методическое сопровождение семьи в вопросах краеведческого 

образования детей. 

 

1.2.1.2.  Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!» 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается онтогенетическом принципе. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 
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 принцип интеграции усилий педагогов и специалистов; 

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

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой в части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов, специалистов, семей 

обучающихся. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, воспитателей 

и родителей дошкольников. 

 Парциальная программа «Формирование безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Принципы отбора содержания программы: 

 принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры культуры 

безопасности (системность содержания); соответствие основным положениям 

культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, 

синергетического, полисубъектного и комплексного подходов;  

 принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и 

поведенческой сфер личности дошкольника;  

 принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, обеспечивающих 

становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности, безопасности 

окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на уровне индивида); 

развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер личности 

(формирование культуры безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, 

ответственного отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения (формирование 

культуры безопасности на уровне личности); формирование сознания безопасной 

жизнедеятельности  (развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности , 

культуротворчества);  

 принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, 

направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей;  

 принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы созидательного, 

взаиморазвивающего общения детей и взрослых;  

 принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при 

изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 

  принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных 

областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных в 

ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребенка в 

образовательном процессе.  

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы: 

 ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального внимания 

педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным ценностям 

(человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, 

красоте;  

 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; 
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  принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником 

права быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий сохранение уважения к 

личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей;  

 соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления 

развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск «оптимального соотношения 

воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого»; 

 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;  

 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; — разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 

различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями сформированности 

отдельных аспектов культуры безопасности; 

 учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к 

активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности);  

 построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять 

компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи;социальное 

развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с 

характером общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных 

контактов;  

 построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс потребностей 

субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной траектории 

развития и взросления личности; создавать мотивацию активности, условия для самоопределения 

в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для 

амплификации развития дошкольников;  

 обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных отношений; 

— взаимодействие семей воспитанников и ДОУ на основе определения объективных оснований 

сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

 Парциальная программа краеведческого содержания «Общение с городом. Колпинские 

встречи» 

Предложенная программа построена на основе реализации историко-функционального и 

комплексного подхода к отбору образовательного содержания. Это предполагает активное 

исследование дошкольниками историко-культурных, социальных функций города Колпино, 

воплощенных в его историческом становлении, взаимосвязи социальной и промышленной жизни 

города с природными особенностями; привлечение разнообразных занимательных сведений, 

раскрывающих историко-событийный и современный контекст скульптурных и географических 

особенностей города Колпино. 

Образовательное содержание и разработанная технология реализации программы 

построены на идеях культуро- и природосообразности, целостности, комплексности, 

коммуникативного развития, компетентности, увлекательности, активности и самостоятельности, 

творчества и продуктивности, модели субъект-субъектного взаимодействия с детьми. 

Особенности реализации программы в старшей группе предполагают использование 

аналогии событий жизни города с событиями в жизни ребенка. Ребенок осваивает непростые для 

его восприятия социальные явления, уподобляя факты: день рождения ребенка - день рождения 

города; есть имя у ребенка - есть имя у города, потребности ребенка в чистоте, красоте - 

аналогичные потребности города; трудности и проблемы в деятельности ребенка -сложные 

периоды в жизни города; стремление ребенка расти, развиваться, становиться умнее - аналогичное 

стремление города сохранить и умножить свои культурные ценности, развиваться и процветать; 
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желание детей иметь друзей, получать заботу и тепло взрослых - потребность города в друзьях и 

помощниках. Подобные 

аналогии отражаются в названии разделов и тем программы, реализуются в технологиях, 

демонстрируются в предполагаемых продуктах детской деятельности. В результате проектной 

деятельности дети создают альбомы «Город и дети», «Любимые места Колпино», вместе с 

родителями издают книгу «Наша семья помогает городу», организуют выставки детских работ: 

«Подарки городу ко дню его рождения», проводят социальные акции «Чистоту и заботу городу», 

«Сохраним чистоту реки Ижоры», «Украсим город к празднику».  

В содержании программы для подготовительной группы принцип аналогии используется 

фрагментарно: на мотивационном этапе нового проекта при создании проблемных ситуаций, для 

организации дидактических игр краеведческого содержания. Содержание разделов программы для 

подготовительной группы отличается большим объемом и задано более проблемно. Так, раздел 

«История рождения города» для детей 5 лет включает анализ лишь одной самой доступной для 

детей версии возникновения названия города «Колпино». В подготовительной группе дети 

знакомятся с тремя различными версиями, обсуждают их вероятность, выбирают более 

интересную и принимаемую горожанами. 

Основу педагогической технологии реализации программы составляет метод проектов. 

Содержание проектов связано с тематическими этапами ознакомления детей с городом Колпино и 

его достопримечательностями, ориентировано на возрастные возможности и интересы детей 

старшего дошкольного возраста к культурным, социальным и природным объектам городского 

окружения. Каждый проект в подготовительной группе отличается использованием 

интерактивных методов, предполагающих подгрупповые объединения детей для решения 

творческих задач в командных формах организации: игра по станциям, КВН, познавательно-

исследовательский турнир, командные викторины. Логика и последовательность проектов 

определяется возрастными особенностями детей и различается в содержании программы для детей 

старшей и детей подготовительной к школе группы. 

Технология реализации программы ориентирована на самостоятельный поиск детьми 

информации, выдвижение собственных гипотез, высказывание догадок и их обоснование. 

Освоение новых фактов истории и современной жизни города осуществляется в совместной 

деятельности детей со сверстниками, сопровождаемой педагогом. Воспитатель на условиях 

равного партнера участвует в разработке детьми «кодекса культуры поведения колпинца в родном 

городе», делает свой подарок городу к празднику, посвященному дню его рождения. 

 

1.2.1.3. Планируемые результаты освоения/реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!»: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности. 

 Ребенок умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности. Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить 

чувства словами. 

 Ребенок знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов. 

 Ребенок знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет, знаком с 

государственными символами России (флагом, гербом, гимном), имеет представления о 

некоторых исторических событиях в жизни своей страны. 

 Ребенок с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры. 
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 Ребенок с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности. Имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых, уважает людей труда и защитников Отечества. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет): 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности, умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешить конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; осознает свою 

половую принадлежность и ведет себя в соответствии с ней; ребенок знает, в какой стране он 

живет, имеет представление о ее истории, гордится Родиной и российским народом. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых результатов, 

целеполагание, задачи, специфика и регламент педагогической диагностики части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует п. 1.1.6 настоящей 

Программы. 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет): 
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 Ребенок владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на 

улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

 Ребенок имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде. 

 Ребенок имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих. 

 Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации. 

 У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

 Ребенок владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к 

кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения. 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их. 

 Ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

 Парциальная программа «Общение с городом. Колпинские встречи»: 

 У ребенка сформировано эмоционально-познавательное отношение к городу и его 

достопримечательностям, у ребенка проявляется действенный и интерес познавательной и 

творческой направленности. 

 Ребенок задает вопросы причинно-следственного характера, на установление связей и 

зависимостей, стремится рассуждать, высказывать гипотезы и предположения, предпринимает 

инициативные попытки найти ответы на интересующие их вопросы в дополнительных источниках 

информации (книги, энциклопедии, иллюстрации, опыт взрослых, прогулки к знаменательным 

местам города). 

 Ребенок охотно участвует в обсуждении со взрослыми и сверстниками своих впечатлений, 

полученных от взаимодействия с городской средой, делится познавательной информацией, 

инициативно и активно участвует в разрешении проблемных ситуаций краеведческого 

содержания. 

 Ребенок проявляет готовность реализовать свой интерес к городу в разных видах детской 

деятельности с демонстрацией продуктивного творческого результата. 

 

1.2.1.4. Педагогическая диагностика 

 Педагогическая диагностика по парциальной программе «Я люблю Россию!» 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», как и в других образовательных областях, проводится 

педагогом в произвольной форме (наблюдения, свободные беседы с детьми, анализ продуктов 

детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобного), специальных диагностических ситуаций). Также используются альбомы, 
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разработанные Н.В.Верещагиной «Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР», 

«Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР». 

Результаты наблюдений фиксируются. Способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации наблюдения может являться карта развития 

ребенка. 

 Педагогическая диагностика по парциальной программе «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-ценностной 

(интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные реакции) и 

поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) сферах 

ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации парциальной программы 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень 

освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте также 

необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели, связанные с 

эмоционально чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия устойчивости 

проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В качестве критериев 

оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны адекватность поведенческих 

реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 

Представленная уровневая градация условна, так как различные показатели развития 

каждой из приводимых в таблицах характеристик ребенка формируются нелинейно, этот процесс 

индивидуален. В рамках каждого уровня можно выделить подуровни, отражающие пошаговое 

становление различных компонентов культуры безопасности. Так, способность адекватно 

действовать в опасной ситуации формируется постепенно, при этом ребенок проходит ряд этапов, 

достигая все новых уровней готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности: 

 знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как вести себя в 

угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности ребенок оказывается в состоянии 

избегать опасных ситуаций, действий, усугубляющих, ухудшающих опасную ситуацию); 

 осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной безопасности, но не 

владеет ими практически; 

 владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать при поддержке 

более опытного человека (педагога, родителей) в игровой обучающей ситуации; 

 способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по образцу в привычной, 

знакомой ситуации; 

 способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной обстановке; 

 способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы поведения с 

учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 

 готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых способов и приемов 

безопасного поведения для решения проблем, которые каким-либо образом решались ранее; 

 готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, непривычных 

опасных и экстремальных ситуациях. 

В случае, если большинство детей группы показывает низкие результаты, стоит 

пересмотреть логику выбора форм и методов работы, тактику взаимодействия с семьями 

воспитанников, оптимизировать усилия специалистов. 

Традиционной практикой в случае устойчиво невысоких результатов отдельных 

воспитанников остается проведение с ними так называемой индивидуальной работы, состоящей в 

усиленном повторении педагогом изложенного ранее материала. При этом игнорируется тот факт, 

что наиболее распространенными и очевидными причинами подобного «отставания» являются 

индивидуальные особенности и обстоятельства развития ребенка. Он может быть попросту не 

готов к восприятию определенной информации, освоению неких способов деятельности, 

обучению с использованием выбранных педагогом методов. Таким образом, механическое 

повторение ничего не даст, лишь отнимет время у ребенка и взрослых, снизит познавательный 

интерес дошкольника, заставит его ощущать себя неуспешным. 
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Не лучше выглядит и привычная практика отношения к детям, показывающим высокие 

результаты. Чтобы педагогическая система детского сада не становилась для ребенка 

прокрустовым ложем, его успехи по какому-либо показателю требуют от педагога организации 

условий для применения сформировавшихся способностей, освоенных знаний, умений, навыков, 

формирования соответствующих компетенций. 

В случае, когда мы говорим об успехах ребенка в таком направлении, как формирование 

культуры безопасности, педагогу важно не только уметь выявлять причины низкой 

результативности образовательного процесса, осуществлять поиск новых развивающих 

воздействий, иных подходов к общению с ребенком, но и принимать дополнительные меры по 

обеспечению безопасности детей. Особого внимания требуют дети, демонстрирующие низкий 

уровень развития мотивации к безопасной жизнедеятельности, владения безопасными способами 

осуществления различных видов деятельности; дошкольники, действия которых определяются 

сиюминутными желаниями и не соотносятся с правилами и требованиями взрослых. 

 Педагогическая диагностика по парциальной программе «Общение с городом. Колпинские 

встречи» проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов, указанных в п.1.1.6 Программы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

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

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-

экономическими условиями г.Колпино, местом расположения ДОУ, педагогическим коллективом 

ДОУ. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, ДОУ следует общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. При определении 

содержания образовательной деятельности в соответствии с этими принципами приняты во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

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

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы для 

обучающихся с ТНР, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.2.1. 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; 
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 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 ДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

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

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

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

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 
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обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

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

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

 конструирование; 
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 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

2.1.2.3. 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

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

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

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

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-
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исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.2.4. 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

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

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 
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Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

2.1.2.5. 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 
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различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

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

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

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

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

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

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

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

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

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

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

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

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

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 
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о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

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

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

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

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников и особенностей детей с ТНР 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих 

групп. 

— Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной работы 

отдельно для каждого ребенка. 

— Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания образования. 

— Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в 

зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

— Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых результатов, 

оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями речи 

Программа широко использует принцип интеграции содержания образования. Интегрированный 

подход реализуется в Программе: 

— как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (логопедов, 

других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира (межпредметный проектно-тематический подход); 

— взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая интеграция); 

— интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности (тематические 

интегрированные занатия); 

— синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную 

сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное 

общение педагогов, специалистов, детей и родителей, и самостоятельность детей.  

Программа предполагает различные способы организации образовательного процесса: 

тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, экспериментирование. Активно 

используются разнообразные виды наглядности. 

 

Таблица 3 

Структура взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей 

Учитель-логопед  фронтальные (подгрупповые) коррекционные 

занятия; 

 индивидуальная работа 

Педагог-психолог  подгрупповые занятия; 

 индивидуальная работа 

Воспитатель  фронтальные, подгрупповые занятия по 

развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная 
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деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы. 

 игры, упражнения на восприятие цвета и 

формы; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 комментирование своей деятельности 

(проговаривание вслух последующего действия); 

 обсуждение характерных признаков и 

пропорций предметов, явлений 

Музыкальный руководитель  музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста; 

 игры-драматизации 

Инструктор по физической 

культуре 
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики; 

 упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации 

Родители (законные 

представители) 
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

 участие в совместных мероприятиях. 

 

2.1.4. Образовательная деятельность в разных видах культурных практик  

Термин «культурные практики» является новым для дошкольного образования. Он пришел 

из культурологии образования и стал широко использоваться в связи с утверждением ФГОС ДО. 

Наиболее известным является подход Н. Б. Крыловой, которая понимает культурные практики как 

«разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся с первых дней его жизни 

пространства собственного действия и опыта». Н. Б. Крылова подчеркивает, что в культурных 

практиках ребенок осуществляет собственные практические пробы, в основе которых лежат как 

мотивы самого ребенка, так и содержание образовательной программы. Это приводит к 

становлению собственного опыта ребенка, развитию деятельности, внутри которой 

осуществляются пробы, саморазвитию ребенка как субъекта способного осуществлять выборы, 

организовывать свою деятельность.  

Обобщая смысл культурных практик, Н.Б. Крылова выделяет такие сущностные 

характеристики этого феномена, как: 

– опыт самостоятельного творческого действия и активности, возможность осуществления 

выбора;  

– плодотворную коммуникацию и взаимодействие, сотрудничество с взрослыми и детьми;  

– эмоции и чувства, отношение к себе и к другим людям;  

– сферу собственных воли, желаний и интересов;  

– самостоятельность, автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение.  
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С практической точки зрения, это обозначает, что процесс воспитания строится не от задач 

взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, его вопросов, попыток объяснения мира. Это 

позволяет педагогу реализовать идею ФГОС ДО о том, что ребенок является субъектом 

образовательных отношений, имеет право выбора образовательного содержания.  

При этом культурные практики могут инициироваться и детьми, и взрослыми. В 

культурных практиках ребенок «учит сам себя», практикуется в деятельности, общении и 

взаимодействии. Аспект общения и взаимодействия подчеркивает, что взрослый – это партнер 

ребенка по культурной практике, а не сторонний наблюдатель, который предоставляет ребенка 

самому себе. Следовательно, в культурной практике складывается детско-взрослая общность.  

Анализ термина «практика» выводит на ряд существенных признаков, которые имеют 

прямое отношение к проектированию культурных практик. В первую очередь, это проблема – как 

начало культурной практики. Поиск проблемы культурной практики требует соотнесения 

содержания образовательной деятельности с интересами и потребностями детей, их вопросами. 

Например, в рамках темы образовательной деятельности «Зима» в культурных практиках могут 

быть затронуты такие проблемы, как «Откуда берутся снежинки», «Почему зимой тает снег?», 

«Почему в одних варежках руки мерзнут, а в других – нет?».  

Важно увидеть, что в культурных практиках осуществляется наращивание детского опыта, 

но новый опыт «встраивается» в имеющийся, возникает на его основе, приобретается 

практическим путем. Отсюда особая роль в культурных практиках принадлежит экспериментам, 

пробующим действиям, практической проверке разных фактов и предположений. Именно 

практический путь приобретения опыта вызывает наибольшие сложности у педагогов, так как 

желание самим «показать», «рассказать» детям выражено у них в значительной степени. 

Сложность для педагога представляет организация практической деятельности самих детей на 

основе организации диалога с ними, сотрудничества. Важно понимать, что опыт, приобретаемый в 

культурных практиках, может быть ошибочным, требующим перепроверки, может подвергаться 

сомнениям, вести к поиску новых способов решения проблемы. Следовательно, при 

проектировании данной части образовательной программы нужна «копилка» ситуаций 

практического приобретения детьми разнообразного опыта.  

Понимание термина «практика» основано на том, что в практиках проявляются склонности, 

индивидуальные особенности и интересы субъектов практической деятельности. Поэтому 

культурная практика не останавливается на приобретении детьми нового опыта, обязательно 

предполагает использование нового опыта в творческой деятельности, при решении 

нестандартных для ребенка задач. Это задачи, реализующие возможности детей, – придумать и 

изобрести (например, самые удобные варежки для прогулки), нарисовать, сочинить и т. п. Причем 

проявления творческой деятельности не могут быть в культурной практике одинаковы для всех 

(например, «все сочиняем», «все рисуем» и пр.). Для реализации ребенком права на выбор 

образовательного содержания важно предоставить реальную возможность выбирать: вид 

деятельности (сочинить, нарисовать, показать, сконструировать и пр.), содержание деятельности, 

партнеров по деятельности.  

По мнению И. А. Лыковой, культурная практика интегративна, так как в ней переплетаются 

разные виды деятельности ребенка, осуществляются взаимопереходы из одного вида деятельности 

в другой.  

Не менее важным представляется здесь и учет особенностей детского творчества:  

– быстрота протекания творческого акта от замысла до результата;  

– относительная новизна и оригинальность продукта (результат является новым для самого 

ребенка, для детского общества);  

– право ребенка на выбор способов реализации замысла, в том числе, необязательность жесткого 

следования тому, чему обучали в детском саду;  

– возможность презентовать свои достижения и получить поддержку со стороны взросло- 

детского сообщества.  

Учет особенностей детского творчества освобождает культурную практику от излишнего 

дидактизма, делает деятельность детской по смыслам ее осуществления.  

Содержание дошкольного образования выстроено в соответствии с актуальными 
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интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

предметным и социальным миром, игровой, бытовой и двигательной культурой. Это позволяет 

выделить культурные практики, направленные на познание и преобразование мира объектов и 

предметов. Такое познание может осуществляться, в том числе, в художественно-образной форме. 

Культурная практика включает в себя творческий компонент, который позволяет творчески 

преобразовывать действительность, создавать новую реальность, значимую для детей.  

Игровая практика является одной из основополагающих культурных практик дошкольника 

является. Игровая культурная практика направлена на приобретение и апробацию детьми 

социокультурного опыта, и при этом сохраняет основные черты игровой деятельности: наличие 

воображаемой ситуации, активное участие в игровом процессе, насыщенность положительными 

эмоциями, открытый для продолжения конец.  

Игровая культурная практика проектируется на основе принципов:  

– насыщения социокультурным содержанием;  

– развития игровой динамики;  

– поддержания игровой атмосферы;  

– перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. Одной из 

их разновидностей выступают игры-путешествия. Игры-путешествия были рассмотрены в 

работах А.И. Сорокиной еще в середине ХХ века. Такие игры имеют сходство со сказкой, ее 

развитием, чудесами, а также отражает реальные факты или события. В них обычное раскрывается 

через необычное, простое через загадочное, трудное через преодолимое, необходимое – через 

интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, 

приносит ему радость. Путешествие — это не просто передвижение, а целевое движение куда-то, 

зачем-то. Это может быть и путешествие в определенное место, преодоление пространства и 

времени, совершение практических действий.  

Своей необычностью игры-путешествия вызывают у детей интерес и желание активно 

участвовать в развитии сюжета игры, обогащение игровых действий, стремление овладеть 

правилами игры и получить результат, например, решить какую-то задачу, что-то узнать, чему-то 

научиться. Игра-путешествие позволяет не только удовлетворить потребности ребенка в знании, 

но и выразить при помощи действий свои мысли и чувства.  

Игры-фантазии развивают ассоциативное мышление, способствует самовыражению 

ребенка. Такие игры сопровождаются диалогами и монологами и протекают в речевом плане. Для 

реализации игры-фантазии могут быть использованы различные стимульные материалы: куклы, 

фотографии, игрушки, ленты и др. Такая деятельность может сопровождаться рассматриванием 

иллюстрации, рисованием.  

В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат конструктивные 

способности детей, вследствие чего они в большей степени, чем остальные виды детской игры, 

способствуют созидательной продуктивной человеческой деятельности. Наличие игрового 

замысла, его свободное развитие, разнообразные решения созидательной задачи, а также интерес 

детей к процессу деятельности – все это определяет творческий характер игр со строительным 

материалом. Игры-строительства развивают воображение и фантазию детей. Ребенка увлекает сам 

процесс конструирования, возможность создавать не по образцу, а по собственному замыслу. 

Именно в сооружении такой постройки и ее обыгрывании заключается игра, в которой дети 

активно взаимодействуют со сверстниками.  

Далее целесообразно выделить культурные практики, в которых деятельность детей 

направлена на других людей – социально-направленные практики. Они основаны на 

становлении у детей таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники 

воспитателя» «Мы – дружные ребята» и пр. Они направляют активность старших дошкольников 

на решение новых, значимых для их развития задач. Практическая деятельность детей вплетена в 

культурную практику, но она является средством реализации социально значимого мотива, 

проявления социальной активности детей.  

Проектирование культурной практики начинается с выбора проблемы. При выборе 
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проблемы педагог в зависимости от своего опыта проектирования и умения детей 

взаимодействовать со взрослыми в пространстве культурных практик может пойти несколькими 

путями. Например, в рамках образовательной деятельности «Моя Родина – Россия» в культурных 

практиках могут быть затронуты такие проблемы, как «Зачем стране нужна столица?», «Почему 

одни города большие, а другие нет?», «С чего начинается город?», «Чем село отличается от 

деревни?»  

«Почему иногда удобней путешествовать с пересадками, а иногда напрямую?», «Кому 

нужен медленный транспорт?». Из предлагаемого перечня проблем на 1-ом уровне 

проектирования можно выбрать вместе с детьми те вопросы, которые им наиболее интересны. При 

этом в культурной практике ответы на вопросы – это не столько их обсуждение, сколько поиск в 

процессе активной деятельности, побуждаемой диалогом взрослого и ребенка. На 2-м уровне 

проектирования педагог подключает результаты своего наблюдения за общением детей между 

собой, выбором сюжетов для игр, рисования и вместе с детьми формулирует темы, с опорой на 

опыт. Например, «я обратила внимание, что на прогулке вас заинтересовали снегири, которые 

внезапно появились на нашей площадке. Если бы вы могли понимать язык птиц, что бы вы хотели 

у них спросить?» Далее педагог помогает детям правильно сформулировать их вопросы. Из набора 

детских вопросов можно создать цепочки, объединив их в одну или несколько культурных 

практик, и сформулировать вопросы обобщающего характера, которые и станут проблемами 

культурной практики.  

На 3-м уровне проектирования дети могут самостоятельно предложить новую проблему, и 

вовлекают в придумывание проблем для культурных практик близких людей.  

После того, как проблема выбрана, необходимо определить план действий по ее решению. 

Для этого нужно активизировать опыт детей, по интересующей их теме. Это делается путем 

включения ребенка в проблемные ситуации, обсуждения возможных гипотез и способов их 

проверки. Например, дети выбрали в качестве обобщающей проблему «Почему снегири гостили у 

нас только один день?». После обсуждения возможных версий, у детей появились следующие 

гипотезы:  

«Может быть снегири очень спешили?»  

«Может быть снегирям у нас не понравилось?»  

«Может быть мы не подготовились к встрече?»  

«Снегири заблудились и прилетели к нам по ошибке». 

Каждая из этих гипотез актуализирует для ребенка разные пласты информации по одной и 

той же теме «Перелетные птицы». В рамках первой гипотезы ребенок вспомнит о причинах 

миграции птиц. Вторая гипотеза подтолкнет ребенка к обсуждению экологических проблем 

большого города, которые затрудняют жизнь перелетных птиц. Третья гипотеза может как стать 

уточнением второй, так и рассматриваться самостоятельно. В последнем случае будет 

актуализирована информация о том, почему люди готовятся к встрече только некоторых видов 

перелетных птиц (делают скворечники). Четвертая гипотеза позволит ребенку узнать новую 

информацию о необыкновенной системе навигации, с помощью которой птицы находят свои 

родные края после зимовки.  

Так как до начала проведения культурной практики, предположить гипотезы детей, 

чрезвычайно трудно, то проектирование культурных практик максимально актуализирует 

творческий потенциал педагога.  

Следующий этап организации культурной практики становится самым трудным для 

педагога, так как требует хорошего знания развивающей среды и быстрого реагирования на 

предложения детей. Это выбор вариантов проблемных ситуаций, которые смогут помочь детям 

ответить на заинтересовавшие их вопросы. На начальном этапе внедрения культурных практик 

большинство детей может только выбрать из имеющихся вариантов те, которые им нравятся. 

Например, проверяя версию про «заблудившихся снегирей», ребенку необходимо получить новую 

информацию о том, каким образом птицы ориентируются в пространстве. Педагог может 

предложить несколько вариантов решения в зависимости от возможностей развивающей среды 

группы:  

- рассмотреть, почитать, обсудить статью о «Перелетных птицах» в детской энциклопедии;  
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- посмотреть и обсудить мультфильм «Весенняя сказка» детям 5 лет и старше;  

- прочитать и обсудить фрагменты сказок, в которых рассказывается о перелетных птицах;  

- спросить у «ученого» (например, у знакомого орнитолога, учителя биологии, сотрудника 

зоологического музея или зоопарка);  

- посмотреть и обсудить презентацию (видеофильм) по теме детям 5 лет и старше и т.д.  

Дети выбирают понравившийся им вариант. Так как способы получения новой информации 

в дошкольном возрасте (чтение, просмотр мультфильма, презентации, рассматривание 

энциклопедии, экскурсии, интервью и т.д.) относительно ограничены, то каждый из них, можно 

обозначить пиктограммой. В результате ребенок получает картотеку возможных способов, 

которая со временем может пополняться новыми способами. На следующем этапе ребенок, 

подтверждая гипотезу, ребенок с помощью этой картотеки сможет сам предложить педагогу 

способ решения.  

Следует обратить внимание, что в перечне способов, не должно быть таких, при которых 

ребенок пассивен при восприятии информации (например, «рассказ-лекция» педагога).  

В утренний период до завтрака и во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно индивидуальный и подгрупповой характер.  

В ДОУ возможно два основных направления в организации культурных практик – это 

проектный и проблемно-ситуативный подходы.  

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что один из 

целесообразных путей их организации — проектный. Исходным пунктом проектной деятельности 

могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач 

развития затрагивают разные сферы действительности. В каждом проекте происходит интеграция 

детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных практик 

познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и 

взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная сущность культурных практик.  

Результаты деятельности детей, в зависимости от темы проекта, могут быть представлены в 

виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт путешествий, настольных 

игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений (стихов, сказок, загадок), концертов, 

театральных постановок, самодельных книг и пр. В каждом проекте презентация результатов 

организуется с учетом детских предложений и инициатив, так чтобы у детей возникало чувство 

удовлетворения от интересной совместной деятельности, радость сотрудничества, творчества, 

взаимной поддержки, создавалось ощущение единой, дружной семьи.  

Культурные практики как проекты разной направленности могут включаться в 

образовательную программу от 3 до 5 раз в год. 

Алгоритм культурной практики как проекта, представленный в технологической карте 

конкретизирован, так как в течение проекта решается ряд разнообразных образовательных задач. 

Это требует четкого понимания организации деятельности педагога от постановки задачи до ее 

воплощения.  

Алгоритм построения технологической карты культурной практики как проекта  
1. Название культурной практики.  

2. Цель организации культурной практики. Определяется на основе одного или нескольких 

целевых ориентиров ФГОС ДО. 

3. Задачи культурной практики направлены на освоение детьми культурных норм и образцов 

деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов деятельности, развития 

личности ребенка и его психологических свойств, задачи воспитания.  

4. Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, сформулированные на языке 

достижений ребенка. При их определении используется материал, заложенный в целевом разделе 

Программы, планируемые результаты уточняются в соответствии с темой и задачами культурной 

практики.  

5. Организация образовательного пространства.  
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6. Срок реализации проектной культурной практики.  

7. План реализации культурной практики. 

7.1. Постановка проблемы и ее принятие детьми.  

7.2. Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности педагога с 

детьми.  

Этап 

совместной 

деятельности 

Деятельность 

детей 

Активизирующее 

взаимодействие 

педагога с 

детьми 

Планируемые 

(образовательные) 

результаты 

    

7.3. Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной практики. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

 

Содержание культурных практик в режимных моментах 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

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

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

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
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игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей. В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Таким образом, Программа включает организацию отдыха, развлечений, самостоятельной 

художественной и познавательной деятельности детей. Дети всех уровней речевых нарушений 

привлекаются к участию в спектаклях, утренниках, театрализованных играх в соответствии с 

индивидуальными речевыми возможностями по рекомендации логопеда. 

Старшая группа 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой отдых 

дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), слушать музыку или 

записи литературных произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в работе 

студий и кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры, 

экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных утренниках, украшении группы 

и детского сада к праздникам. Формируется умение, и мотивация поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День 

защитника Отечества и д. р.).  

Подготовительная группа 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано расширять знания об 

искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, театров. У детей седьмого 

года жизни формируются представления о государственных праздниках, они привлекаются к их 

подготовке и участию в тематических постановках и утренниках. 

 

2.1.5. Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

— самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки; 
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 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для 

него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.1.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

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

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.1.7. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

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

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

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

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

ДОУ 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. 

2.1.7.1. 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 ДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

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

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ 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 родителями (законными 
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представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие 

направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого 

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

9. Планируемый результат работы с родителями: 

 организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями: 

Таблица 4 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьями, 

социальный мониторинг 

семьи 

Диагностика 

социальной ситуации 

дошкольника, стилей 

общения взрослых и 

детей в семье и т.д., 

установка 

доверительных 

отношений с семьями 

(родителями) 

Анкетирование, 

интервьюирование, 

опросы, беседы 

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного 

образования, о 

содержании 

Программы, о 

партнерском характере 

взаимодействия при 

реализации Программы 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей 

Вводные лекции, 

семинары, практические 

занятия, педагогические 

советы, родительские 

собрания, наглядная 

информация, 

консультации, развитие 

раздела для родителей 

на сайте У создание 

родительских 

инициативных групп и 

т. д. 

Включение родителей в 

совместную 

деятельность по 

реализации Программы 

Развитие 

образовательных форм 

по совместной 

реализации Программы 

Включение родителей 

(семей, законных 

представителей) в 

образовательные 

ситуации: совместные 

праздники, открытые 

занятия, домашние 
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заготовки для 

реализации творческих 

проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, 

использование 

домашних наблюдений 

по развитию детской 

инициативы и 

творческих 

способностей и т. д. 

в том числе по 

образовательным 

областям обязательной 

и вариативной частей 

 Экскурсии по темам 

программы. Домашние 

наблюдения. 

Прогулки 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

 Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность по 

положительному 

отношению к 

физкультуре и спорту; 

по формированию 

привычки к ежедневной 

утренней гимнастики; 

стимулирование 

двигательной 

активности ребенка. 

Ознакомление 

родителей с системой 

профилактики 

заболеваний, 

медицинского 

наблюдения и контроля, 

закаливания 

дошкольников и т. д. 

Методическая 

поддержка по 

физическому развитию 

детей на разных 

возрастных этапах. 

Информирование 

семей о возможностях 

детского сада и семьи в 

решении данной задачи 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Информирование 

родителей о 

возможности развития 

коммуникативной 

сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

Методическая 

поддержка по 

поддержке общения с 
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ребенком; в различных 

образовательных и 

воспитательных 

ситуациях; по развитию 

партнерского, 

равноправного диалога 

с ребенком, 

открывающего 

возможность для 

познания окружающего 

мира 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность по 

развитию у ребенка 

потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и 

сверстниками, по 

развитию детской 

инициативы; по 

организации совместной 

деятельности с 

ребенком. 

Участие семей в 

прогулках и экскурсиях 

по образовательным 

темам. 

Методическая 

поддержка по развитию 

познавательных 

способностей в 

домашних ситуациях. 

Совместное с 

родителями (семьями) и 

детьми участие в 

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной 

деятельности в детском 

саду и дома 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность по 

пропаганде ценности 

домашнего чтения как 

ведущего способа 

развития пассивного и 

активного словаря 

ребенка, словесного 

творчества (старший 
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дошкольник). 

Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая 

поддержка) по речевому 

развитию в ходе игры, 

слушания, 

ознакомления с 

художественной 

литературой, при 

организации семейных 

театров, рисовании, в 

ходе других видов 

детской деятельности. 

Совместные 

конкурсы, литературные 

гостиные и викторины и 

т. д. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая 

поддержка) по раннему 

развитию творческих 

способностей детей; 

развитию интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Выставки семейного 

художественного 

творчества и «для 

семьи», выделяя 

творческие достижения 

взрослых и детей. 

Совместные формы 

музыкальной, 

театрально-

художественной 

деятельности с детьми 

детского сада, семейные 

праздники 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семьи и ДОУ для 

скорейшего 

преодоления нарушений 

речи 

Система 

методических 

рекомендаций. Серия 

домашних тетрадей. 

Упражнения по 

развитию речи. 

Формирование 

позитивной оценки и 



47  

мотивации 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по 

вопросам детского 

развития, 

педагогическим 

вопросам 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

открытые занятия, 

конференции, работа 

творческих групп по 

интересам, 

педагогические советы, 

родительские собрания, 

консультации, 

рекомендации по 

педагогическому 

чтению, выпуск и 

публикация на сайте 

методических листков 

для родителей, 

публичных отчетов, 

презентаций и т. д. 

Настраивание обратной 

связи 

Изучение успешности 

реализации программы, 

вовлечение родителей 

(семей) в 

педагогический 

процесс, изучение 

осведомленности, 

информированности, 

привлечение родителей 

к общественному 

контролю реализации 

программы 

Анкетирование, 

интервьюирование, 

опросы, беседы; 

«почтовые ящики» и т. 

д. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия. 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год, в начале и в 

конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
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Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

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

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится учителем-логопедом один раз в неделю во второй половине 

дня. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала

 домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, 

детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды 

и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

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

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

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

домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

5. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

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

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

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

получить ответы по интересующим вопросам. 
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Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После проведения 

логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о речевых 

нарушениях, выявленных у ребенка, рассказывает о необходимости обращения к специалистам-

медикам для обследования ребенка и возможного лечения, информирует о плане индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов и родителей. Рекомендации родители получают на приемах логопеда – устно, в 

письменной форме-в тетрадях ребенка. 

Участие родителей в Программе предусматривает:  

 организацию домашних занятий с ребенком на основе  методических рекомендаций учителя-

логопеда; 

 проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

 систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных звуков и введению их 

в речь; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, поощрение 

успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания научиться 

говорить правильно. 
2.1.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Все педагоги и специалисты осуществляют образовательную и коррекционную 

деятельность на основе Программы.  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Профессиональная коррекция нарушений речи 

составляет значительное содержание образовательной области «Речевое развитие».  

Другие педагоги (воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) осуществляют работу по коррекции речевых нарушений в процессе освоения 

образовательного содержания по образовательным областям. 

Музыкальное развитие: формируется развитие слуха; фразового дыхания; владения 

голосом, ритмической координацией и т. д. 

Физическое развитие: формируются моторика детей, правильное дыхание, формирование 

владения напряжением-расслаблением мышц, координацией, повышает общую выносливость и т. 

д. 

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных моментах (педагог-

воспитатель): проводится артикуляционная и пальчиковая гимнастика, проводятся 

индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда и т. д. 

Содержание индивидуальной коррекционной работы разрабатывается и фиксируется 

индивидуально для каждого ребенка в его речевой карте и других документах образовательного 

процесса (журнал занятий, тетрадь домашних занятий). 

 

2.1.8.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевых нарушений 

Цели: 

 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 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; 
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 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 
 

2.1.8.2. Содержание деятельности  по профессиональной коррекции нарушений развития 
обучающихся с ТНР 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает: 

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

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

 познавательное развитие; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
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 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 ДОУ 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. 

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 ДОУ;  

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

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

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

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

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ 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 
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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 
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фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся 

с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

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

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

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

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

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-
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развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

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

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

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

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

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

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

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

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

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

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 
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2.1.9. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога направлена на обеспечение 

коррекции нарушений развития у детей с ТНР (целевых групп), включая детей с особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП); оказание им квалифицированной 

психологической помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа организуется педагогом-психологом по обоснованному 

запросу педагогов и родителей (законных представителей) на основании результатов 

психологической диагностики и рекомендаций ППк. 

В соответствии с ФОП ДО педагогом-психологом оказывается адресная психологическая 

помощь следующим целевым группам: 

1. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

• с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

• обучающиеся по индивидуальному учебному плану / учебному расписанию на основании 

медицинского заключения (часто болеющие дети (ЧБД)) 

• обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

• одарённые обучающиеся. 

2. Дети с ЗПР и ТНР с возрастными кризисами развития. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке. 

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Таблица 5 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями (ООП) 

Категория детей Задачи работы 

Дети ОВЗ и/или 

дети-инвалиды, 

получившие статус 

в установленном 

порядке 

Коррекционно-развивающая работа с выстраивается согласно 

нозологическим группам и направлена на: 

 предупреждение вторичных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся; 

 коррекцию нарушений психического развития; 

 формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитных функций, не поддающихся 

коррекции. 

Часто болеющие 

дети, обучающиеся 

по индивидуальному 

учебному плану/ 

расписанию на 

основании 

медицинского 

заключения 

 коррекция/развитие коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

 снижение тревожности; 

 помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создание условий для успешной социализации, 

оптимизации межличностного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. 

Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в 

освоении 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении программы и развитии: 

 развивать познавательные интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной деятельности, способность к 
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Программы, 

развитии, 

социальной 

адаптации, в том 

числе 

билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

испытывающие 

трудности в 

понимание 

государственного 

языка РФ на 

дошкольном уровне 

образования 

интеллектуальному экспериментированию, 

интеллектуальному творчеству; 

 учить использовать приёмы произвольной регуляции 

внимания, памяти, восприятия, воображения, рассуждать, 

делать умозаключения; 

 формировать приёмы постановки и решения 

познавательных задач разными способами; 

 обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в социальной адаптации: 

 формирование правил поведения в группе; 

 коррекция деструктивных эмоциональных состояний; 

 развитие коммуникативных навыков, снятие 

психоэмоционального напряжения; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку. 

Задачи работы с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности в понимании 

государственного языка РФ на дошкольном уровне 

образования: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование чувствительного отношения к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной 

успешности; 

 коррекция деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих впоследствии попадания в новую языковую 

среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку. 

Одарённые 

обучающиеся 

(если такие 

имеются). 

Формирование отношений к самому себе: 

 развивать уверенность, толерантное отношение к 

действительности; 

 учить приемам преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

 формировать адекватное представление о своих 

возможностях, привычку опираться на собственные силы и 

готовность нести ответственность за свои поступки; 

  учить находить средства для реализации целей, достигать 

результата; 

 помочь освоить социально приемлемые способы 

самовыражения; 

 стимулировать борьбу мотивов, развивать общественную 

мотивацию; 

 создавать условия для удовлетворения интеллектуальной 

любознательности и готовности к исследовательскому риску. 

Взаимоотношения со взрослыми: 

• развивать продуктивные формы взаимодействия со 

взрослыми, чувствительность к педагогической оценке, 
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честность, стремление помогать, эмпатию; 

• формировать приёмы диалогического общения со 

взрослыми; 

• формировать у взрослых приёмы эффективного 

взаимодействия с ребёнком. 

Взаимоотношения со сверстниками: 

• развивать формы продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, дружелюбие, стремление содействовать, 

эмпатию; 

• формировать приёмы диалогического общения со 

сверстниками. 

 

Таблица 6 

Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ и ЗПР с кризисами развития 

Возрастной 

кризис 

Задачи работы 

Кризис 7-ми 

лет 
 Развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы 

сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии. 

 Создавать условия для формирования адекватных 

переживаний в ситуации успеха, неудачи. 

 Ориентировать ребёнка в пространстве внутреннего мира. 

 Создавать условия для осознания ребёнком переживаний, 

связанных с возрастно-временным статусом, развивать осознание 

адекватной, положительной временной перспективы. 

 Формировать готовность принимать себя и другого человека 

как нравственную и психологическую ценность. 

 Формировать психологическое новообразование –новую 

внутреннюю позицию. 

 

Таблица 7 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

Категория детей Задачи работы 

Дети-сироты  актуализация внутренних ресурсов самого ребёнка, 

помогающих перерабатывать травматические переживания и 

снизить риски, связанные с развитием посттравматической 

симптоматики, и нарушения, коррекция депривационных 

расстройств; 

 создание «переходного пространства», где будет возможно 

выстраивание оздоравливающих отношений между помогающим 

взрослым (педагог-психолог) и травмированным ребёнком. 

 предоставление ребёнку возможности в специально созданных 

условиях «переходного пространства» отреагировать 

переполняющие его аффекты (боль, грусть, ненависть, агрессия) 

с целью снизить аффективную напряжённость травматических 

переживаний, используя собственные ресурсы и поддержку 

педагога- психолога, реанимировать утерянное доверие ребёнка к 

взрослому и мотивировать его к выстраиванию новых 

позитивных отношений с окружением, мотивировать ребёнка-

сироту к формированию привязанности. 

Дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Дети, жертвы  Психокоррекционная работа с детьми включает в себя работу 
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вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. Дети из 

семей беженцев, 

вынужденных 

переселенцев. 

Дети, 

оказавшиеся в 

экстремальных 

условиях 

с телом, эмоциональной сферой и с образом себя в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Работа с эмоциональной сферой направлена на нейтрализацию 

страхов детей, обсуждение реакций и мыслей ребёнка, связанных 

с травмирующим событием. 

 Обеспечение поддержки, отдыха, комфорта, возможности 

играть. 

Дети – жертвы 

насилия 
 формировать позитивную «Я-концепцию» ребёнка, 

пострадавшего от насилия; 

 совершенствовать умения, навыки, способности, позволяющие 

ребёнку идентифицировать свои мысли, чувства, поведение для 

установления доверительных отношений с другими; 

 способствовать отреагированию негативных переживаний, 

связанных с насилием; 

 формировать умение оценивать своё поведение и поведение 

других. 

Дети с 

отклонениями в 

поведении 

 коррекция/развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

 

Таблица 8 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящиеся в социально опасном 

положении (СОП) 

Категория 

детей и/или 

семей 

Задачи работы 

Дети и/или 

семьи, 

находящиеся 

в СОП 

 сопровождение процесса развития ребёнка (профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребёнка); 

 проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на стабилизацию или налаживание детско-

родительских отношений. 

 

Таблица 9 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» 

Категория детей Задачи работы 

Дети с проблемами 

эмоционального 

характера 

 преодолевать психоэмоциональное напряжение; 

 содействовать свободному, раскрепощённому выражению 

чувств, эмоций; 
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(повышенная 

возбудимость, 

апатия, 

раздражительность, 

тревога, появление 

фобий) 

  обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий 

репертуар; 

 создавать условия для проявления самостоятельности; 

 формировать осознание своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления; 

  учить приёмам расслабления, саморегуляции эмоций; 

 развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в 

деятельности; 

 обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

поведенческого 

характера 

(грубость, 

агрессия, обман) 

 содействовать расширению интересов, осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных последствий при их 

нарушении; 

 развивать способность делать личностный выбор, 

инициативность, навыки целеполагания, саногенное мышление, 

самоконтроль в деятельности; 

 учить разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами; 

 создавать ситуации успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения; 

 обогащать поведенческий репертуар; 

 формировать информативные представления о своих 

потребностях, интересах, мотивах, особенностях, достижениях; 

умения соподчинять мотивы; 

 обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

общения 

(стеснительность, 

замкнутость, 

излишняя 

чувствительность, 

выраженная 

нереализованная 

потребность в 

лидерстве) 

 развивать адекватное восприятие партнера по общению; 

 формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнерам 

по общению; приемы передачи информации в общении как 

вербальные, так и невербальные; 

 стимулировать инициативу в общении; 

 учить использовать продуктивные приемы межличностного 

взаимодействия, разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами; 

 содействовать осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении; 

 создавать условия для творческого общения, развивать 

самоконтроль в общении; 

 обучать родителей и педагогов эффективным приемам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

невротического 

характера 

 уменьшение остроты личностных реакций на ситуации, 

вызывающие невротические проявления; 

 отреагирование актуальных эмоций и чувств. Также работа с 

детьми с проблема невротического характера должна вестись в 

тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и содержать в себе выдачу рекомендаций и 

направление к невропатологу. 

Дети с проблемами  по необходимости направление ребёнка к невропатологу; 
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регуляторного 

характера 

(расстройство сна, 

быстрая 

утомляемость, 

навязчивые 

движения, 

двигательная 

расторможенность, 

снижение 

произвольности 

внимания) 

 развитие произвольного внимания; 

 снятие психоэмоционального напряжения; 

 обучение навыкам расслабления. 

Для осуществления коррекционно-развивающей работы с различными целевыми группами 

педагогом-психологом составляется рабочая программа коррекционно- развивающей работы. В 

случае выраженных нарушений в развитии ребёнка ТНР и при невозможности включения его в 

групповую работу, составляется программа индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

ребёнком. Включение ребёнка в программу коррекционно-развивающей работы, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППк по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/ родителя (законного представителя). В случае невозможности осуществления 

коррекционно- развивающей помощи в ДОУ ребёнок направляется в центр районной службы 

психологического сопровождения. 

Реализация рабочих программ коррекционно-развивающей и психопрофилактической 

работы осуществляется педагогом-психологом еженедельно при согласии родителей (законных 

представителей). 

 
2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В содержательном разделе части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены:  

 Описание используемых парциальных образовательных программ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

 

2.2.1. Описание используемых парциальных образовательных программ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!» (Нищева Н.В., Кириллова Ю.А.) 

Краткая аннотация программы:  

Программа содержит описание задач и содержания работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Программа создана для детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи), но 

может использоваться и в группах общеразвивающей направленности при некоторой адаптации. В 

программу включены планирование работы педагогов и специалистов по периодам учебного года, 

примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой 

деятельности для старшей и подготовительной к школе групп. Программа направлена на 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, всех психических процессов. 

Задачи и 

Содержание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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Формирование общепринятых норм поведения, гендерных чувств: 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

 Воспитывать у каждого ребенка уважительное отношение к членам своей семьи, 

понимание значимости семьи в своей жизни. 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

 Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 Прививать такие качества как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

 Продолжать работу по формированию образа «Я», по половой дифференциации, учить 

уважать себя, свою половую принадлежность. 

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма: 

 Формировать представления об истории и настоящем родного города, о природе и 

достопримечательностях малой Родины. 

 Формировать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их основателях, 

их прошлом и настоящем, об их достопримечательностях. 

 Формировать представления о России как многонациональном государстве, о культуре 

народов, ее населяющих, уважение к людям разных национальностей. 

 Формировать первичные представления об истории России, знания о победе в Великой 

Отечественной войне. 

 Формировать представления о государственных символах: флаге и гербе, гимне. 

 Формировать представления о государственных праздниках (Дне защитника Отечества, 

Дне Победы, Дне России, Дне народного единства). 

 Формировать представления о достижения россиян в науке, культуре, исследованиях 

космоса, в спорте. 

 Формировать представления о природе России, ее природных богатствах. 

 Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей на самобытной 

культуре своего народа. Приобщать детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Совместная трудовая деятельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование предпосылок 

экологического сознания 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
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 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, 

а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. 

 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

 Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

 Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

 Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими, гендерных чувств: 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость. 

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению 

Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма: 

 Расширять и обобщать представления об истории и настоящем родного города, о природе 

и достопримечательностях малой Родины, о людях труда, знаменитых земляках. 

 Расширять и обобщать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их 

основателях, их прошлом и настоящем, о достопримечательностях столиц. 

 Расширять и обобщать представления о России как многонациональном государстве, о 

культуре народов, ее населяющих, воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

 Формировать чувство любви к России, привязанности к родной земле, преданности 

Отечеству, своему народу. 

 Продолжать приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей на 

самобытной культуре своего народа. Приобщать детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

 Расширять и обобщать первичные представления об истории России, знания о победе в 

Великой Отечественной войне. 

 Закреплять представления о государственных символах: флаге, гербе, гимне. 

 Расширять и обобщать представления о государственных праздниках (Дне защитника 

Отечества, Дне Победы, Дне России, Дне народного единства). 

 Расширять и обобщать представления о достижениях россиян в науке, культуре, 

исследованиях космоса, в спорте. 

 Расширять и обобщать представления о природе России, ее природных богатствах. 

Познакомить детей с картой России. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, в установлении правил, разрешении споров, оценке 
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результатов. 

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

лодырям и лентяям. 

 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

(Л.Л.Тимофеева). 

Краткая аннотация программы: 

Программа включает систему развивающих заданий для детей дошкольного возраста. 

Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, беседы, 

занятия) и направлены на формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. 

д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. Содержательные линии образовательной деятельности по программе направлены на 

развитие детей по всем пяти направлениям с приоритетным направлением «Социально-

коммуникативное развитие». 

Основные разделы программы: 

• «Природа и безопасность»; 

• «Безопасность на улице»; 

• «Безопасность в общении»; 

• «Безопасность в помещении». 

Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Природа и безопасность: 

 формировать представления 

о свойствах различных 

природных объектов, о 

связанных с ними 

потенциально опасных 

ситуациях; 

 знакомить с правилами 

сбора растений и грибов, 

правилами безопасности у 

водоемов в зимний и летний 

Природа и безопасность 

На основе знаний, полученных детьми при освоении 

тем образовательной области «Познавательное 

развитие», формируются представления о 

потенциально опасных ситуациях, связанных с 

растениями и грибами. В ходе чтения произведений 

художественной литературы происходит разъяснение 

сути правил безопасности при сборе растений и 

грибов. В ходе непосредственного наблюдения, 

рассматривания и создания рисунков, в процессе 

лепки, создания аппликаций, при выполнении 
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периоды, правилами 

поведения, связанными с 

различными природными 

явлениями, контактами с 

дикими и домашними 

животными; 

 знакомить с моделями 

безопасного поведения при 

взаимодействии с 

природными объектами на 

примере реальных людей, 

персонажей литературных 

произведений, учить на 

элементарном уровне 

оценивать соответствие их 

действий правилам, знакомить 

с возможными последствиями 

нарушения правил для 

человека и природы; 

 формировать умение 

анализировать ситуации, 

знакомить с тактикой 

избегания и путями 

преодоления различных видов 

опасностей; 

 развивать основные 

физические качества, 

двигательные умения, 

определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

развивающих заданий, разгадывании загадок 

дошкольники учатся различать растения, грибы. 

Формируется умение на элементарном уровне 

оценивать действия персонажей сказок, реальных 

людей, их соответствие правилам безопасного для 

себя и природы поведения. 

Организуется знакомство с потенциальными 

опасностями, связанными с природными явлениями, 

способами их избегания и преодоления. Педагог 

актуализирует и дополняет представления детей о 

правилах безопасности, которые нужно соблюдать во 

время дождя, грозы, в метель, во время гололеда, 

организует их обсуждение, учит прогнозировать 

последствия несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в 

процессе инсценировки различных произведений, 

при выполнении имитационных упражнений 

отрабатываются необходимые навыки. 

Результатом становится формирование 

представлений о правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения в лесу, у реки, на 

морском побережье, формируются навыки 

осуществления безопасной деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный 

дошкольниками в повседневной жизни, почерпнутый 

из литературных произведений, аккумулируется в 

правилах. Также продолжается ознакомление с 

потенциально опасными животными (ядовитыми 

змеями, пауками, клещами, жалящими насекомыми), 

принципами избегания опасности. 

Безопасность на улице: 

 знакомить детей с 

устройством городских улиц, 

основными правилами 

дорожного движения, 

моделями культурного и 

безопасного поведения 

участников дорожного 

движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей), 

стимулировать включение 

полученной информации в 

игровое взаимодействие; 

 формировать умение 

работать с символьной, 

графической информацией, 

схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать 

элементарные символьные 

обозначения, составлять 

схемы; 

 учить оценивать 

соответствие действий других 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», 

«Семья», предварительной работы к ним, в ходе 

режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, 

бесед, работы с макетами происходит уточнение 

представлений детей об устройстве городских улиц, о 

Правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуются их разъяснение, демонстрация 

моделей правильных действий в различных 

дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать 

освоенные знания и умения в игровые ситуации, 

помогает организовать сюжетно-ролевые игры, 

выполнение построек из разных материалов, 

рисунков, создание макетов. У дошкольников 

формируются представления о работе сотрудников 

ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их 

личностных и профессиональных качествах. 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и 

ДОО у детей формируются представления о том, кто 
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детей, собственных действий 

правилам безопасности на 

игровой площадке, 

формировать стремление и 

умение соблюдать их, 

формировать осознанное 

отношение к своему здоровью 

и безопасности; 

 обогащать представления о 

потенциально опасных 

ситуациях, возникающих в 

различных погодных 

условиях. 

является для ребенка близким, родным человеком, 

кому он может доверять, выделяется понятие 

«незнакомый человек», возникает установка на 

недопустимость контакта с незнакомыми людьми в 

отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое 

поведение недопустимо со стороны взрослых и со 

стороны детей, знакомятся с правилами культурного 

и безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению 

коммуникативного опыта воспитанников, учит 

различать эмоции, проявляемые людьми, формирует 

умение решать разного рода коммуникативные 

задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в 

общении со сверстниками, в семье. Дошкольники 

знакомятся со своими правами, учатся понимать, что 

такими же правами обладают и другие люди, уважать 

их. Формируются представления о способах защиты 

своих прав. Педагог учит детей ценить доброе 

отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в общении: 

 в ходе чтения 

произведений 

художественной литературы, 

наблюдений, анализа 

ситуаций подводить детей к 

пониманию правил поведения 

при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать 

осознанное отношение к 

собственной безопасности; 

 обогащать 

коммуникативный опыт в 

ситуациях общения со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, 

формировать элементарные 

умения, связанные с 

пониманием побуждений 

партнеров по 

взаимодействию, 

проявляемыми ими 

чувствами; 

 формировать 

представления о правах и 

обязанностях ребенка, о 

доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, 

учить выявлять наиболее 

очевидные факты их 

нарушения; 

 формировать и обогащать 

опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и 

ДОО у детей формируются представления о том, кто 

является для ребенка близким, родным человеком, 

кому он может доверять, выделяется понятие 

«незнакомый человек», возникает установка на 

недопустимость контакта с незнакомыми людьми в 

отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое 

поведение недопустимо со стороны взрослых и со 

стороны детей, знакомятся с правилами культурного 

и безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению 

коммуникативного опыта воспитанников, учит 

различать эмоции, проявляемые людьми, формирует 

умение решать разного рода коммуникативные 

задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в 

общении со сверстниками, в семье. Дошкольники 

знакомятся со своими правами, учатся понимать, что 

такими же правами обладают и другие люди, уважать 

их. Формируются представления о способах защиты 

своих прав. Педагог учит детей ценить доброе 

отношение, дружеские чувства. 
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общения и взаимодействия, 

знакомить с моделями 

безопасных действий; 

«закладывать основы 

психологической готовности к 

преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

 обогащать и 

систематизировать 

представления о факторах 

потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать 

правила безопасного 

поведения, знакомить с 

моделями поведения в 

проблемных ситуациях;  

 расширять круг предметов 

быта, которые дети могут 

безопасно использовать, 

воспитывать ответственное 

отношение к соблюдению 

соответствующих правил; 

  дополнять и 

конкретизировать 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

общественных местах, 

формировать необходимые 

умения; 

 систематизировать и 

дополнять представления о 

работе экстренных служб, 

формировать практические 

навыки обращения за 

помощью. 

Безопасность в помещении 

Происходит дальнейшее расширение круга 

используемых детьми предметов быта, обогащается 

практический опыт дошкольников, происходит 

увеличение доли их самостоятельности при 

осуществлении отдельных трудовых операций, 

выполнении поручений. Это требует проведения 

целенаправленной работы по формированию навыков 

безопасного поведения в данной сфере. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами 

безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении, последствиями их нарушения, учит 

действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с 

работой экстренных служб переходит в 

практическую плоскость, формируется умение 

обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы 

педагога описывать происходящее, называть свой 

домашний адрес. Организуется освоение 

последовательности действий при пожаре, под 

руководством взрослого организуется отработка 

необходимых навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в 

общественных местах, параллельно рассматриваются 

культурные аспекты и проблемы соблюдения правил 

безопасности. Педагог в игровой форме организует 

отработку действий в проблемных ситуациях, а 

родители следят за неукоснительным соблюдением 

правил в повседневной жизни. 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Природа и безопасность: 

 систематизировать знания о 

свойствах различных 

природных объектов, 

совершенствовать умение 

выявлять связанные с ними 

потенциально опасные 

ситуации; 

 формировать умение 

применять знание правил 

сбора растений и грибов, 

правила безопасности у 

водоемов в зимний и летний 

периоды, правила поведения, 

связанные с различными 

Природа и безопасность 

Дополняются и систематизируются знания детей о 

растениях и грибах. В ходе чтения произведений 

художественной литературы, в процессе рисования, 

лепки, создания аппликаций, при выполнении 

заданий на развитие зрительного восприятия, разных 

видов памяти, внимания, составления описательных 

рассказов, загадок дошкольники учатся различать 

съедобные и несъедобные ягоды и грибы. 

Формируется умение применять знание правил сбора 

грибов и ягод в различных игровых, обучающих 

ситуациях, дидактических играх, передавать эти 

правила при помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов 

(например, снега, льда) педагог учит детей 
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природными явлениями, 

контактами с дикими и 

домашними животными; 

 учить сопоставлять 

поведение реальных людей, 

персонажей литературных 

произведений, собственное 

поведение с правилами, 

выявлять степень 

соответствия, возможные 

последствия нарушения 

правил для человека и 

природы; 

 обогащать опыт анализа 

естественных, специально 

созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей 

избегания и (или) 

преодоления опасности; 

 способствовать 

формированию физической 

готовности к осуществлению 

безопасной 

жизнедеятельности. 

прогнозировать потенциальные опасности связанных 

с ними природных явлений (метель, снегопад, 

гололед). В ходе наблюдений дошкольники 

знакомятся с возможными проблемными ситуациями, 

связанными с природными и погодными условиями в 

разные времена года, учатся избегать их (не 

допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, 

теплового или солнечного удара и т. д.). Педагог 

знакомит воспитанников с базовыми правилами 

самопомощи, главным из которых является 

непременное обращение за помощью к взрослому 

(педагогу, родителю, медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и 

правилах безопасного для себя и окружающей 

природы поведения формируются компетенции 

безопасной деятельности в лесу, у реки, на морском 

побережье. 

Важной особенностью продолжающейся в 

подготовительной группе работы по формированию 

навыков безопасного поведения при взаимодействии 

с животными становится рассмотрение данного 

вопроса с позиций ответственного отношения 

ребенка к живым существам. К решению задачи 

осознанного формулирования детьми и выполнения 

правил безопасного для себя и животных поведения 

педагог подходит через организацию изучения 

особенностей жизнедеятельности, поведения 

животных, развитие эмпатии к ним. Также 

происходят актуализация и дополнение 

представлений о потенциально опасных животных, 

формируется умение предвосхищать возможность 

возникновения связанных с ними проблемных 

ситуаций. 

Безопасность на улице: 

 формировать умение 

применять Правила 

дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, 

выбирать оптимальные 

модели поведения;  

 учить давать оценку 

действий участников 

дорожного движения с точки 

зрения соблюдения Правил 

дорожного движения; 

 совершенствовать умение 

работать с символьной, 

графической информацией, 

схемами, самостоятельно 

придумывать символьные 

обозначения, составлять 

схемы; 

 формировать умение на 

Безопасность на улице 

В рамках предварительной работы к сюжетно-

ролевым играм «Шоферы», «ДПС», «Семья», в ходе 

режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, 

экскурсий, просмотра мультфильмов, телепередач, 

бесед, работы с макетами происходят дополнение и 

конкретизация знаний детей об устройстве городских 

улиц, о Правилах дорожного движения, дорожных 

знаках. Организуется отработка применения данных 

правил в смоделированных педагогом ситуациях. 

Большое внимание уделяется анализу дорожных 

ситуаций, действий участников дорожного движения, 

формированию навыков безопасного поведения на 

улице (умение выбрать безопасный маршрут, 

различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники подготовительной к школе группы 

могут с большой долей самостоятельности 

организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, 

обыграть определенную дорожную ситуацию, 
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основе анализа схемы улицы, 

модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее 

безопасный маршрут; 

 формировать элементарные 

представления об изменении 

дорожной ситуации в связи с 

различными природными 

явлениями (туман, дождь, 

снег, гололед и др.); 

 формировать осознанное 

отношение, стремление и 

умение соблюдать правила 

безопасности на игровой 

площадке в ходе 

самостоятельной игровой, 

двигательной, трудовой 

деятельности, при 

организации совместной 

деятельности с ровесниками, 

младшими дошкольниками; 

 совершенствовать умение 

выявлять и избегать 

потенциально опасные 

ситуации, возникающие на 

игровой площадке в связи с 

различными погодными 

условиями. 

соблюдая необходимые правила, оценить 

правильность действий героев сюжетных рисунков, 

пояснить суть и возможные последствия 

происходящего, выразить личное отношение. Дети 

различают категории дорожных знаков, знают их 

названия, понимают, что именно они предписывают 

(запрещают) делать, могут изобразить придуманные 

ими правила в стиле той или иной группы знаков. 

Конкретизируются представления о работе 

сотрудников ДПС, шоферов, работников дорожных 

служб, об их личностных и профессиональных 

качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий 

в разные времена года, воспитанники 

подготовительной к школе группы при помощи 

педагога и родителей формулируют правила 

поведения на игровой площадке. Они могут оценить 

уровень безопасности площадки и действий детей, 

изображенных на сюжетных рисунках. 

Безопасность в общении: 

• формировать осознанное 

отношение к собственной 

безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять 

правила поведения при 

контакте с незнакомыми 

людьми; 

• совершенствовать умение 

применять коммуникативный 

опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими 

детьми, формировать умение 

понимать побуждения 

партнеров по 

взаимодействию, выявлять 

проявления агрессии, 

недоброжелательности в свой 

адрес, совершенствовать 

навыки безопасного 

поведения в различных 

ситуациях; 

• обогащать и 

систематизировать 

представления о правах 

Безопасность в общении 

Совершенствуется умение детей понимать 

побуждения других людей, анализировать ситуации с 

учетом разных позиций. При помощи педагога 

воспитанники подготовительной к школе группы 

готовят театрализованные представления для 

младших дошкольников, инсценируя различные 

ситуации общения и взаимодействия, передавая 

особенности характера и поведения различных 

персонажей. 

У ребенка 6—7 лет должны быть сформированы 

четкая установка на недопустимость контакта с 

незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога 

в обычных условиях и правила обращения за 

помощью к незнакомым людям в проблемных 

ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы 

учатся различать чувства, проявляемые по 

отношению к ним партнерами по общению, отличать 

проявления дружбы от манипулирования, оценивать 

степень безопасности различных идей, предложений, 

которые могут исходить от сверстников и старших 

детей. Рассматривая различные ситуации общения, 

представленные в произведениях художественной 

литературы, смоделированные педагогом, взрослый 
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ребенка, о доступных 

дошкольнику способах 

защиты своих прав, 

формировать умение выявлять 

факты их нарушения; 

• в ходе анализа 

литературных произведений, 

моделей естественных 

ситуаций формировать умение 

безопасно действовать в 

различных ситуациях 

общения и взаимодействия; 

• способствовать 

формированию 

психологической готовности к 

преодолению опасных 

ситуаций. 

учит дошкольников применять свой 

коммуникативный опыт, при необходимости 

убеждать в своей правоте оппонента, твердо 

отказываться от потенциально опасных затей. На 

примере персонажей детских рассказов и сказок 

воспитанники учатся различать смелость и 

безрассудство, трусость и осторожность. 

Совершенствуется умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать 

конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, 

в семье. Формируется уважение к правам других, 

своим правам, умение защищать их доступными 

ребенку средствами. Педагог учит детей ценить 

доброе отношение, дружеские чувства 

Безопасность в помещении: 

• формировать умение 

самостоятельно выявлять 

факторы потенциальной 

опасности в помещении, 

соблюдать правила 

безопасного поведения, 

выбирать оптимальные 

модели поведения в 

проблемных ситуациях; 

• воспитывать ответственное 

отношение к поддержанию 

порядка, соблюдению правил 

использования предметов 

быта; 

• совершенствовать умение 

применять знание правил 

безопасного поведения в 

общественных местах, 

формировать необходимые 

компетенции. 

Безопасность в помещении 

Совершенствуются навыки безопасного 

использования детьми предметов быта, при этом 

продолжается работа по обогащению практического 

опыта дошкольников, происходит увеличение доли 

их самостоятельности при осуществлении отдельных 

трудовых операций, выполнении поручений. 

На основе сформированных ранее представлений 

воспитанникам подготовительной к школе группы 

предлагается проанализировать ситуации, пояснить, 

как нужно действовать в них (в том числе в случае, 

если ребенок находится дома один). Продолжается 

знакомство с работой экстренных служб. Педагог 

предлагает детям обыграть ситуации обращения в 

нужную службу в зависимости от обстоятельств, 

учит описывать происходящее (составлять краткий 

рассказ по сюжетной картинке, выбирая важные 

сведения), называть свои имя, фамилию, домашний 

адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с 

использованием макета жилого помещения 

организуется освоение последовательности действий 

при пожаре. В ходе чтения произведений 

художественной литературы, просмотра 

мультфильмов актуализируются и дополняются 

знания детей о причинах возникновения пожара, о 

том, какими могут быть последствия не верных 

действий. 

Для старшего дошкольника актуальным становится 

ознакомление с правилами поведения на вокзале, в 

театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это, с 

одной стороны, связано с тем, что дети все чаще 

посещают разного рода общественные места, с 

другой — с возникающими в данном возрасте 

возможностями осознанного соблюдения правил, 

контроля за их выполнением. 
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 Программа краеведческого содержания «Общение с городом. Колпинские встречи» (О.Н. 

Сомкова, З.В. Бадакова, Н.Н. Каргу, А.Г. Курилина, Е.В. Еремеева, Ю.В. Гороховская, М.Б. 

Сатункина, Т.Г. Хамедова, Т.И. Иванова, И.В. Соколова). 

Парциальная программа краеведческого образования ориентирована две возрастные 

группы: старшую и подготовительную. Тематика разделов направлена на освоение детьми 

регионального компонента программы - культурного наследия малой Родины - города Колпино.  

Вторым компонентом в структуре программы выступает технология реализации программы, 

построенная на основе метода проектов.  В содержании программы представлена система 

проектов для детей старшей и подготовительной групп в соответствии с содержанием программы. 

Программа включает 4 раздела для детей старшей группы и 7 разделов для детей 

подготовительной к школе группы. 

Старшая группа: 

1. Есть городок на реке Ижоре. 

2. Я по городу шагаю. 

3. Этих дней не смолкнет слава. 

4. Цветущий город Колпино. 

Подготовительная к школе группа: 

1. История рождения города. 

2. Улицы города. 

3. Культурная жизнь города. 

4. Спортивная жизнь города. 

5. Трудовая жизнь города. 

6. Воинская доблесть. Колпино-город воинской славы. 

7. Мой город Колпино. 

Каждый раздел программы имеет разное наполнение и информационный объем в зависимости от 

возраста детей. 

Старшая группа (стр. 29-20 программы) 

Подготовительная группа (стр.30-31 программы) 

Задачи, реализуемые в 

образовательной 

области 

Содержание работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

сообществу детей и 

взрослых 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания 

праздничного событийного календаря детского сада и города 

Колпино; 

Коллективное обсуждение и решение проблемных ситуаций, 

выполнение заданий краеведческого содержания. 

Воспитание чувства 

гордости за свой 

город, достижения в 

области производства 

и социальной жизни 

Формирование представлений о г. Колпино как о 

промышленном центре Санкт - Петербурга. Приобщение детей к 

миру профессий родителей с учётом социальной ситуации в 

регионе.  

Виртуальные экскурсии на промышленные предприятия 

Колпино; создание фотоальбомов «Растим маленьких 

инженеров». Реализация проекта «Копино – город – труженик». 

Воспитание 

гражданско – 

патриотических 

чувств у детей, 

воспитание чувства 

гордости за подвиг 

своего народа в годы 

ВОВ 

Рассматривание иллюстраций и фотоальбома «Памятники 

воинам», создание альбома фото и рисунков «Блокада в 

Ленинграде (участие Колпино в обороне Ленинграда). Ситуации 

общения «Что такое героизм?», «Почему Колпино назван  

городом воинской славы?», «Кто такой герой?», «Можно ли 

стать героем в мирное время?». Просмотр видеофильмов 

«Ижорский батальон», «Дети блокадного города». Чтение 

детской художественной литературы по проблеме, оформление 

file:///C:/Users/52/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Парциальная%20программа%20краеведческого%20содержания.%20Общение%20с%20городом.%20Колпинские%20встречи..pdf
file:///C:/Users/52/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Парциальная%20программа%20краеведческого%20содержания.%20Общение%20с%20городом.%20Колпинские%20встречи..pdf
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экспозиций мини – музеев «Этот славный День Победы». 

Создание семейных альбомов «Мои прадедушка и дедушка на 

защите Родины» и т.д. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций к 

проектам: «Есть городок на реке ИЖОРЕ», «Я по городу 

шагаю», «Цветущий город Колпино», «Мой город Колпино»; 

Организация игр – путешествий и экскурсий по родному городу 

(в том числе, виртуальных) 

Формирование 

познавательных 

действий 

Разрешение проблемных ситуаций, направленных на раскрытие 

смысла ассоциаций, возникающих при восприятии 

архитектурного пространства города и самостоятельного 

продуцирования ассоциаций детьми. 

Организация игровой и познавательно – исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности 

и его использованием в городской среде. Например, 

изготовление символа г. Колпино птицы колпицы (лебедя); игра 

«Мы по городу пойдём и до лебедя дойдём. (Малая 

скульптурная форма Лебедь стоит на живописном берегу р. 

Ижоры, радуя взрослых и маленьких колпинцев своей красотой 

и изяществом). 

Сравнение архитектурных сооружений, выявление признаков 

сходства и различия, например, дом с башней на углу 

Комсомольского канала и современный жилой дом; 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Игры – фантазии, коллективное сочинительство (Сказка о 

микрорайоне Простоквашино (современный топоним) с 

использованием стимульных материалов: фотографии героев 

мультфильма, которые поселились в этом микрорайоне, виды 

транспорта, на которых они могли сюда приехать. Сочинение 

детьми истории с последующим проигрыванием сюжета); 

Игры – фантазии «Путешествие по реке времени на Ижорских 

кораблях». 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций к 

проектам «История рождения города Колпино», «Улицы 

города», «Природа города Колпино», 

«Знаменитые колпинцы»; «Географические сведения о городе», 

«Экология»; Организация игр – путешествий и экскурсий по 

родному городу (в том числе, виртуальных); 

Развитие 

культуротворческой 

активности детей: 

содействие желанию 

принимать участие в 

жизни города, 

поддерживать и 

развивать его 

традиции 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций в рамках 

реализации проектов «Это город - самый лучший город на 

земле», «Культурная жизнь города», «Воинская доблесть. 

Колпино – город воинской славы», «Трудовая жизнь города»; 

«Символы города Колпино»; 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания 

праздничного событийного календаря детского сада и города 

Колпино; 

Семейные проекты, реклама города Колпино, организация 

викторины «Знатоки г. Колпино», игра по станциям «Колпино – 

Санкт – Петербург»; виртуальные экскурсии по городу. 

Речевое развитие 

Овладение речью как 

средством культуры 

Общение детей в рамках совместной и самостоятельной 

деятельности при реализации проектов краеведческого 
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общения содержания. 

Обогащение 

активного словаря 

Словесные игры,  направленные на  уточнение представлений  

детей  и  активизацию словаря в рамках проектной 

деятельности. Расширение словаря детей за счёт названий улиц, 

мостов, архитектурных памятников г. Колпино. 

Знакомство с детской 

литературой, 

посвящённой г. 

Колпино 

Чтение и заучивание стихов колпинских поэтов о г. Колпино, 

его знаменитых жителях, тружениках Ижорского завода и т.д. 

Обсуждение содержания стихов с целью накопления у детей 

опыта, необходимого для восприятия произведения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству 

Приобщение детей к профессиональному искусству через 

ознакомление с памятниками архитектуры и скульптуры г. 

Колпино: архитектурный ансамбль привокзальной площади, дом 

с башней, здания «Адмиралтейских Ижорских заводов» 

(архитектор Вильям Гесте), которые являются памятниками 

федерального значения, монумент в честь подвига 72-го 

Ижорского батальона (памятник героям – ижорцам) и т.д. 

Ознакомление детей с учреждениями культуры, например, 

школой искусств имени П.И. Чайковского (экскурсии в 

музыкальную школу, приглашение преподавателей и учащихся 

музыкальной школы в детский сад, совместные концерты и т.д.) 

Создание условий для 

творческого 

отражения 

впечатлений детей о 

городе Колпино в 

художественно – 

творческой и 

музыкальной 

деятельности 

Совместная и самостоятельная деятельность художественно – 

продуктивной направленности, например, изготовление фигурок 

символа города Колпино Лебедя в технике оригами, 

конструктивно – модельная деятельность, работа с картой 

города, рассматривание фотографий, иллюстраций с видами 

Колпино, изготовление макета «Здание заводоуправление», 

коллажирование, сюжетно - ролевые и дидактические игры. 

Просмотр передач колпинского телевидения, поиск информации 

в интернете. 

В музыкальной деятельности: пение песен о родном городе, 

например, «Течёт река Ижора», разучивание танца «Колпинский 

вальс» и т.д. 

Физическое развитие 

Развитие интереса и 

любви к спорту 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

посредством реализации проектов «Могут ли в Колпино вырасти 

Олимпийские чемпионы?», «Колпино – спортивный город». 

Формы работы: Экскурсии к спортивным объектам города 

Колпино, совместная образовательная деятельность на темы 

«Знаменитые спортсмены Колпино» с показом презентации, 

составление рассказа на тему «Могут ли в Колпино вырасти 

Олимпийские чемпионы?», создание альбома «Достижения 

колпинских спортсменов» и т.д. Маршрут выходного дня 

«Колпино – спортивный город». Игры «Я – спортсмен», 

«Команда чемпионов», «Собери картинку (виды спорта)», игры 

– эстафеты с мячом, с предметами (на прогулке). 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Согласно парциальной программе «Я люблю Россию!» эффективной формой 

коррекционной работы являются интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 

предполагают тесное взаимодействие специалистов и педагогов групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 
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Интегрированные тематические коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов, педагогов и родителей дошкольников в 

образовательном, коррекционном и воспитательном процессах. 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание 

кроссвордов, театрализованные игры, игры-драматизации и т.п. 

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном 

итоге формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Занятия с участием разных педагогов проводятся раз в 2 недели или раз в месяц. Занятия по 

патриотическому воспитанию приурочены к государственным праздникам, чтобы не перегружать 

детей с ОВЗ подготовкой к праздничным утренникам, а решать все задачи образовательной и 

коррекционной деятельности на тематических интегрированных занятиях. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в 

разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности логоритмических приемов, игровых и 

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательные релаксационная пауза в середине 

занятия и физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве 25-30 минут. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий педагогов и 

специалистов. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя на ковре, сидя или стоя 

полукругом возле мольберта или наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и 

на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе 

местоположение детей обязательно меняется. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее. 

Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и может 

охватывать все направления его работы, кроме постановки звуков, которая осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми. 

В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об 

упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и 

собственной речи, у них формируются языковое чутье, чувство языка. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, сенсорной интеграции, задача развития его эмоционального мира, 

мира его чувств. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций: внимания, 

памяти, мыщления, речи. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 

разных этапах занятия. 

 Автор парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» предлагает: 
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1. уяснить, что главная задача педагога — не организация усвоения знаний, а построение 

взаимодействия с детьми на основе определенного содержания, обеспечивающего передачу 

культурных ценностей, накопление ими опыта, освоение компетенций, личностное становление; 

2. понять, что главный результат образования заключается в изменениях, происходящих в самом 

ребенке; 

3. безоговорочно отказаться от менторских моделей взаимодействия с детьми (и родителями 

воспитанников), примата словесных и наглядных методов в пользу практических, от 

доминирования информационно-рецептивного и репродуктивного методов, освоить и активно 

использовать метод проблемного изложения, частично поисковый (эвристический) и 

исследовательский методы организации детской деятельности; 

4. оставить в прошлом представления об определяющей роли занятий и других подобных им форм 

организации непосредственно образовательной деятельности и начать использовать потенциал 

разных видов детской деятельности в режимных моментах, увеличить долю самостоятельной 

деятельности детей. 

Личностно ориентированные образовательные ситуации являются основой организации 

детских видов деятельности. 

Образовательная ситуация как единица педагогического процесса должна быть 

сконструирована особым образом. Педагогу необходимо не только конкретизировать 

программные задачи, но и: 

• определить вид личностного опыта, который должны приобрести дети; 

• осуществить выбор личностно значимых содержания и форм работы, способных заинтересовать 

детей, побудить их к принятию цели деятельности, поиску путей ее достижения; 

• выявить мотивационные основы всей предстоящей работы и отдельных ее этапов, мотивы 

включения в деятельность отдельных детей; 

• установить способы приобретения детьми соответствующего опыта, логику организации 

взаимодействия участников образовательного процесса, способы самореализации для каждого 

ребенка и взрослого, тактику оказания помощи в «открытии себя» в определенных видах 

деятельности. 

Структурной основой образовательной ситуации и мотивационной основой познавательно-

исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, двигательной деятельности 

дошкольников должна стать учебная задача. В отличие от работы по решению практических 

задач, основная цель деятельности детей в рамках учебных задач заключается в «усвоении общих 

способов выделения свойств предметов или явлений» и «в решении определенного класса 

конкретно-практических задач». 

При этом не всякая учебная задача может стать центральным звеном учебной деятельности, 

а лишь такая, которая содержит в себе учебную проблему. Поэтому важнейшим аспектом 

профессиональной компетентности педагога является владение технологиями проблемного 

обучения, позволяющими конструировать различные формы организации детских видов 

деятельности. Применение проблемного подхода позволяет создать условия для усвоения 

культурного опыта, накопленного предыдущими поколениями, актуализировать индивидуальный 

жизненный опыт детей, повысить личностную значимость учения [61]. 

Именно с противоречия, с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, по словам 

С. Л. Рубинштейна, обычно начинается мышление. Для того чтобы стать пусковым механизмом, 

исходной точкой мыслительного процесса, противоречие, лежащее в основе проблемы, должно 

быть доступно пониманию детей. Проблемная ситуация должна создаваться с учетом реальных 

противоречий, значимых для дошкольников. Осознание сути противоречия наряду с 

актуализацией знаний и опыта детей позволяет наметить направление размышлений и выбор 

практических действий по разрешению проблемы. 

Стремление разрешить противоречие чаще всего становится пусковым механизмом, 

«включающим» детскую активность. Среди других мощных стимулов включения детей в работу, 

внутренних психологических источников мотивации можно выделить познавательную 

потребность, стремление помочь персонажу (или другому человеку), интерес к способу действия, 



79  

потребность в самовыражении и самореализации, в самопознании и саморазвитии, социальном 

признании. 

Таким образом, при конструировании проблемной ситуации необходимо учитывать не 

только общепринятые требования к ее структуре, способам ее моделирования, не только 

сегодняшние задачи обучения, но и особенности, возможности, интересы и потребности детей. В 

этом случае результатом разрешения проблемы становятся не только новые знания, навыки, 

компетенции, но и личностные новообразования. 

Как отмечалось выше, результатом столкновения с противоречием должно стать 

возникновение у детей потребности его разрешить. Эта потребность становится мотивационной 

основой последующей работы, у дошкольников появляется цель — неотъемлемый атрибут 

осознанной деятельности и самостоятельно действующего субъекта. Стремясь достигнуть 

возникшей в недрах его сознания (души) цели, человек перестает быть пассивным слушателем, 

наблюдателем, исполнителем заданий. 

Проблема должна также вбирать в себя и переносить в область интересов детей 

программные задачи, обеспечивать педагогу возможность решать их через то, чего хотят 

воспитанники (цель детей). Рассмотрим примеры (табл.3). 

 

Таблица 10 

Соотношение программных задач и целей деятельности детей 

№

 

п

/

п 

Программ

ные 

задачи 

Ситуаци

я 

Проблема Цель 

детей 

Учебная 

задача 

1 Обобщить 

и 

дополнить 

знания 

детей о 

зимующих 

птицах, 

учить 

применять 

их для 

решения 

учебной 

задачи 

Снегирь 

хочет 

устроить 

птичью 

столову

ю для 

пернаты

х, 

зимующ

их в 

наших 

краях 

Снегирь не 

знает, как 

это сделать 

Помочь 

снегирю 

Рассказат

ь 

снегирю, 

что 

нужно 

для 

создания 

столовой, 

поделитьс

я 

знаниями 

о 

зимующи

х птицах 

2 Обобщить 

и 

дополнить 

знания 

детей о 

строительн

ых 

профессия

х, 

материалах

, из 

которых 

строят 

жилища 

Поросят

а из 

английск

ой 

народно

й сказки 

«Три 

поросенк

а» без 

дома 

Поросята 

не знают, 

какой дом 

им нужен, 

как его 

построить 

Помочь 

поросят

ам 

Выяснить

, какие 

бывают 

дома, 

какой дом 

нужен 

поросята

м, кто и 

из чего 

может 

построить 

3 Обеспечит Жители Опираясь Помочь Пояснить, 
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ь условия 

для 

применени

я детьми 

знаний о 

дорожных 

знаках, их 

назначении 

Цветочн

ого 

города 

все 

время 

попадаю

т в 

проблем

ные 

ситуаци

и на 

дороге  

на 

сюжетные 

картинки, 

дети 

самостояте

льно 

выявляют 

проблему: в 

городе нет 

дорожных 

знаков 

жителям 

Цветочн

ого 

города 

для чего 

нужны 

знаки, 

подобрат

ь 

необходи

мые 

знаки для 

каждой 

ситуации 

 

При формулировке проблемы необходимо учитывать ряд требований: 

1) наличие противоречия, его «наглядность» для детей;  

2) четкость и ясность формулировки проблемы, отсутствие лишней информации, соответствие 

языковым нормам; 

3) соответствие возрастным возможностям и интересам детей;  

4) соответствие содержанию и объему программных задач;  

5) соответствие культурно-этическим нормам, отсутствие информации, способной травмировать 

детскую психику. 

С осознания сути проблемы начинается образовательный цикл, его структура соответствует 

структуре деятельности. Этапы образовательной ситуации, используемой в обучении детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, представлены в табл. 4. 

 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Компоненты 

деятельности 

Этапы работы Задачи, решаемые в 

совместной деятельности 

педагога и детей 

1 Проблемацель 

и мотивы  

деятельности 

Мотивационно-

ориентировочный 

Выявление сути проблемы, 

актуализация потребности ее 

разрешить, формулировка цели, 

волеизъявление детей 

2 План Поисковый  Поиск путей решения проблемы, 

необходимых знаний, умений, 

определение порядка действий 

3 Исполнительские 

действия 

Практический Реализация плана 

(использование педагогом 

различных форм организации 

детских видов деятельности, 

позволяющих, с одной стороны, 

разрешить проблему, с другой – 

решить программные задачи) 

4 Оценка Рефлексивно-

оценочный 

Выявление факта и путей 

достижения цели (разрешения 

проблемы), применявшихся 

знаний, умений, нашедших 

применение личностных качеств 

детей 

Таким образом, вместо распространенного в массовой практике набора различных форм 

работы, объединенных по тематическому принципу, и называемого «занятие», личностно 

ориентированная образовательная ситуация имеет четкую структуру, в рамках которой ребенок: 
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 • может увидеть (вычленить) соответствующую возрасту учебную (игровую, прикладную, 

коммуникативную, творческую и др.) задачу, свою роль в ее решении;  

• будет выступать в качестве субъекта деятельности, при этом определяющим атрибутом субъекта 

является наличие у ребенка собственной цели, личностного (мотивационного) компонента 

деятельности, активности;  

• получит возможность спланировать предстоящую работу, выявить ее результат и осознать путь, 

с помощью которого приобретаются новые знания и умения, вычленить общие способы действий;  

• научится осуществлять контроль за своими действиями, способами их выполнения и оценивания, 

видеть важность освоенного опыта, знаний, умений, приобретенных личностных качеств для 

достижения поставленных целей. 

На основе личностно ориентированных образовательных ситуаций могут быть построены 

различные простые (наблюдение, эксперимент, беседа и др.) и составные (игры-занятия, игры-

путешествия, интегрированные занятия, творческие мастерские и гостиные, детские лаборатории 

и т. д.) формы работы. 

Формы организации детских видов деятельности 
Формы работы, имеющие наибольшее значение и специфику при реализации задач 

парциальной программы, описаны на стр.81-98 парциальной программы. 

Методы обучения, воспитания, развития дошкольников описаны на стр.98-101 

парциальной программы. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!» (Н.В.Нищева, Ю.А.Кириллова) 

Взаимодействие с семьей, а также итоговые и совместные с родителями мероприятия, 

развлечения приводятся в виде ссылки на страницы программы (стр.29-32). 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

(Л.Л.Тимофеева). 

Основными направлениями взаимодействия семьи и ДОУ по реализации парциальной 

программы являются:  

 повышение родительской компетентности,  

 непосредственное участие родителей в образовательном процессе (решение ряда программных 

задач),  

 педагогическое сопровождение семьи 

Работа по повышению родительской компетентности определяется характерными для 

современной семьи затруднениями по вопросам воспитания культуры безопасности. На основе 

анализа исследований и имеющегося опыта работы автором составлен следующий план семинара-

практикума для родителей «Роль семьи в формировании культуры безопасности у дошкольников». 

I. Введение в проблему, выявление образовательных потребностей родителей. 

Встреча 1. Семинар-практикум «Культура безопасности: основные понятия». 

Встреча 2. Родительское собрание «Зоны родительской ответственности и детской 

самостоятельности» с использованием метода фасилитации «Мировое кафе». 

II. Закономерности формирования культуры безопасности, связанные с возрастными 

особенностями дошкольников. 

Встреча 3. Семинар-практикум «Возрастные особенности старших дошкольников». 

III. Опасность и безопасность. 

Встреча 4. Семинар-практикум «Опасности и причины попадания детей в опасные ситуации». 

Встреча 5. Проблемный «круглый стол» «Потребность в безопасности —базовая потребность 

ребенка». 

Встреча 6. Семинар-практикум «Родительские стили и тактики воспитания и проблема 

формирования безопасного поведения у дошкольников». 

Встреча 7. Родительское собрание на основе технологий фасилитации. 

Методика «Поиск будущего». Тема «Взаимодействие семьи и ДОУ по обеспечению 

психологической безопасности детей». 

http://ds37pk.ucoz.net/Dokumenti/Obrazovanie/parcialnaja_programma_formirovanie_kultury_bezopas.pdf
http://ds37pk.ucoz.net/Dokumenti/Obrazovanie/parcialnaja_programma_formirovanie_kultury_bezopas.pdf


82  

Встреча 8. Семинар-практикум «Игрушки, физическая и психологическая безопасность детей». 

Встреча 9. Семинар-практикум «Особенности формирования аспектов культуры безопасности, 

связанных с общением с незнакомыми людьми». 

IV. Компетентность родителей и безопасность ребенка. 

Выявление уровня культуры безопасности родителей. 

Выявление уровня компетентности родителей в формировании культуры безопасности у детей. 

Встреча 10. Аналитический практикум «Методы формирования культуры 

безопасности у детей 5—7 лет». 

V. Индивидуальные особенности ребенка и его безопасность. 

Определение типа темперамента детей. 

Встреча 11. Практикум «Выбор методов воспитания с учетом типа темперамента». Выявление 

личностных и поведенческих особенностей детей. 

Встреча 12. Семинар-практикум «Учет личностных и поведенческих особенностей ребенка в 

процессе формирование культуры безопасности» 

Вовлечение родителей в работу по реализации образовательной программы требует 

создания системы педагогического сопровождения семьи. Оно включает в себя индивидуальное 

консультирование по вопросам организации семейного воспитания, создания комфортной среды 

дома; информирование родителей о развитии ребенка, имеющихся трудностях и перспективах; 

поиск путей обеспечения безопасности детей, не подавляющих их естественную 

любознательность, открытость и доверие к миру. 

При организации педагогического сопровождения процесса формирования культуры 

безопасности учитывается типология семьи и стиль семейного воспитания. Без опоры на 

необходимую информацию невозможно грамотно выстроить психолого-педагогические 

мероприятия по поддержанию необходимых ребенку условий жизни, его гармоничного и 

безопасного развития. 

Важная составляющая педагогического сопровождения — организация различных видов 

совместной деятельности детей и родителей. Среди них можно особо выделить реализацию 

проектов, решение проблемных задач и ситуаций, требующих применения знаний и навыков 

безопасного поведения. Результатом подобной работы должно стать развитие детско-

родительских 

отношений, формирование у дошкольников умения анализировать ситуации, действовать на 

основе возникающей познавательной потребности. При этом родителям необходимо овладеть 

умением поддерживать познавательно-исследовательскую деятельность детей. 

В ходе педагогического сопровождения, тесного контакта семьи и ДОУ педагоги и 

специалисты получают важную информацию об особенностях ребенка, совместно с родителями 

оценивают промежуточные результаты образовательного процесса, определяют перспективы 

сотрудничества и тактику дальнейшего взаимодействия с ребенком. 

 Парциальная программа «Общение с городом. Колпинские встречи». Реализация программы 

ориентирована на тесное взаимодействие с семьями воспитанников. Каждый проект включает 

участие родителей в решении образовательных задач. Основными формами участия родителей в 

образовательном процессе выступают:  

 наглядная информация для родителей,  

 групповые и индивидуальные консультации, 

 совместные экскурсии по интересным местам города Колпино, 

 участие в изготовлении атрибутов к сюжетно-ролевым и режиссёрским играм. 

В помощь родителям предлагается путеводитель «Семейные путешествия по городу Колпино». 

Путеводитель состоит из серии буклетов – «Маршруты выходного дня». В формате каждого 

небольшого по объему буклета представлено следующее содержание: 

 информационная справка о содержании маршрута, 

 иллюстрированный материал,  

 содержание заданий для детей по ходу маршрута, 

 вопросы для обсуждения полученных впечатлений с родителями, 
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 предполагаемый результат прогулки (записанные рассказы детей, фотографии, детские 

рисунки и т.п.), которые будут представлены сверстникам. 

Использование буклета поможет родителям содержательно подготовиться к прогулке с ребёнком 

по памятным местам города, а в ходе прогулки - достоверно и научно, в интересной и доступной 

для него форме прокомментировать увиденное, вовлекая ребенка в поиск новых сведений о 

городе, воспитывая чувство гордости за свой родной край и достижения его лучших жителей. 

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

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

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Рабочая программа воспитания (далее – 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 ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

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

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

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 воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом Программы. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 
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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 возрастного периода (5 - 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

2.3.1.2. Принципы и подходы формирования Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

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

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

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

культурные практики, совместную деятельность и события. 

  

2.3.1.3. Общности (сообщества) ДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу РПВ. 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; 
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 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 ДОУ и всех 

педагогических работников, членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

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

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и ДОУ. 

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. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

образовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 

деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 
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2.3.1.4.  Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности): 

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. 

Город Колпино расположен на Приневской низменности на левом берегу реки Невы и в 

нижнем течении реки Ижоры. Колпино – город в составе Колпинского района города 

федерального значения Санкт-Петербург, расположен в 26 км к юго-востоку от исторического 

центра Санкт-Петербурга. Городу Колпино присвоено почетное звание Российской Федерации 

«Город воинской славы». 

Социально-исторические условия региона обусловили многонациональный состав 

населения города Колпино. ГБДОУ №52 учитывает эти факторы. Главное предприятие города – 

«Ижорские заводы». Также в Колпине достаточно большое количество учреждений культуры и 

образования, что позволяет привлечь их в рамках социального партнерства по разным 

направлениям воспитания и социализации воспитанников. ДОУ сотрудничает с: 

- ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Колпинского района Санкт-Петербурга,  

- Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга, 

-  ГБУДО ЦППМСП для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Колпинского района Санкт-Петербурга, 

- ГБОУ гимназия №446 Колпинского района СПб, 

- детская районная библиотека, 

- ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. Отношение к родителям 

(законным представителям) воспитанников строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ГБДОУ №52 и приоритета семьи в 

воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе воспитательной работы педколлектив 

ГБДОУ №52 реализует различные виды и формы сотрудничества.  

 

2.3.1.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 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). 

2.3.1.6.  Требования к планируемым результатам освоения РПВ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

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

обобщенного портрета ребенка с ТНР дошкольного возраста. 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. 
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На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

2.3.1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Таблица 12 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотичес

кое 

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. 

Познаватель

ное 

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 

оздоровитель

ное 

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 
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в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Для проектирования содержания воспитательной работы направления воспитания 

соотносятся с образовательными областями. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

─ образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

─ образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

─ образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

─ образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

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 
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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 ДОУ концентрирует свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с 

ТНР к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

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

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ концентрирует свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
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исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела, происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

концентрирует свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

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

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и воспитание 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ концентрирует свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

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 с ТНР 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель ДОУ 

концентрирует свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 

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

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.3.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра – одна из видов 

детской деятельности, с её помощью ребёнок познает окружающий мир, правила поведения и 

взаимодействия с другими людьми, а также коммуникативную функцию – вступает в общение с 

другими детьми, учится выражать свои мысли и понимать собеседника. Во время игры 

дошкольник развивается как личность. Игра широко используется в как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. 

Большое значение в формировании социокультурных норм имеет также и 

коммуникативная деятельность. Это беседы, рассказы, чтение художественной литературы, 

словесные игры, загадки, пословицы и т.п., которые способствуют усвоению дошкольниками 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. Это 

дает возможность детям самостоятельно выявить социокультурные ориентиры, которыми в 

дальнейшей жизни они смогут пользоваться. В процессе получения дошкольного образования 

обучающиеся соизмеряют, сравнивают свои поступки, действия, с действиями и поступками 

других детей, воспитателей, родителей, окружающих людей, тем самым осваивая 

социокультурные нормы. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности. Изобразительная деятельность 

способствует закреплению знаний и представлений о родном городе, творческому развитию 

дошкольников. Общение с взрослым является этапом познания социального мира. Ребенок 

энергично взаимодействует с внешним миром, передавая его характерные отличительные черты в 

художественном виде. Кроме того, у ребенка формируется отношение к себе, как к активному 

участнику данного процесса. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на прогулке. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 
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болеющими, хуже усваивающими учебный материал при групповой работе и т.д. 

Воспитательный процесс организуется в образовательной среде ДОУ. 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 помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

В ходе реализации РПВ в ДОУ учитывается множество факторов, признаков и 

характеристик, определяющих содержание воспитательного процесса: 

 особенности социокультурного окружения ДОУ; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять участие; 

 ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, его уклада 

жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

 наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно 

значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей с инвалидностью. 

Таблица 13 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует ДОУ 

Уровень Мероприятия 

Районный Открытый конкурс детского творчества «Детям Санкт-Петербурга-
безопасные дороги!» 

Акции «Скорость – не главное!», «Засветись!» 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Конкурс для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью 
«Прекрасна земля и на ней человек…» 

 Фестиваль ГТО 

Фестиваль детского художественного творчества 

«Азбука безопасности» 

Единый день дорожной безопасности 

Творческий конкурс «Рождественская звезда» 

Участие в районных акциях от МО 

Городской Картина из мусорной корзины 

«Этнокарусель» 

В ДОУ усилена воспитательная составляющая занятий, где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание занятий включается материал, который отражает духовно- нравственные 
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ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных 

областей: 

При организации воспитательного процесса в ДОУ используются различные методы 

воспитания. Это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на 

достижение цели воспитания. 

Таблица 14 

Методы воспитания 

Метод приучения ребенка к 

положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных 

привычек 

Детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 

вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение Включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам. 

Пример взрослого или других детей Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 

или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность. 

Целенаправленное наблюдение Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и 

положительно влияет на поведение детей. 

Показ действия С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный 

нравственный, общественный аспект. 
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Совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее 

организацию в целом, а также подбор и расстановку 

участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя 

разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим 

обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать 

и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

Труд и игра Игра – действенный метод воспитания в сфере 

личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее 

свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 

проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и 

правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: 

один — это отношения сверстников по игре, или так 

называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, 

отражающий положительные стороны быта, 

общественно- политические явления, благотворно 

влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне 

игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо 

развивать содержательные игры и активизировать 

общую работу по воспитанию у детей нравственных 

чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, 

что при сговоре детей по поводу игры и в процессе 

самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением. 

Беседы воспитателя на этические 

темы 

Такие методы используются главным образом для 

формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в 

мотивы поведения. Этому содействует сочетание 

занятий словесного, словесно-наглядного характера с 
Чтение художественной литературы 

и рассказывание 
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Рассматривание и обсуждение картин, 

иллюстраций, видеофильмов 

практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых 

понятий о моральных качествах (например, 

правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать 

игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в 

которых дети имели бы возможность обогатить свой 

практический опыт, углубить знания и моральные 

чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только 

знакомить детей с моральными качествами и 

Вопросы к детям, побуждающие к 

ответу, картинки, на которых 

изображены различные ситуации, 

настольные игры и т. п. 
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 отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то 

событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были 

сами. 

Метод убеждения Его используют через доброе, умное слово воспитателя, 

и с помощью художественных произведений, и через 

умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной 

жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное 

воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а 

иногда и особого одобрения с привлечением внимания 

группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для 

близких ему людей. Степень поощрения, его частота 

должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, 

похвалы, целесообразно обсудить во время общей 

беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 

подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных 

усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Таблица 15 

Нравственно воспитание, развитие общения 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- 
ролевые игры, 

театрализованные игры, 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 
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подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые 

задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно- печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры-упражнения, в 

структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

Утренний приём, завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, 
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коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии 

за пределы детского сада. 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. 

Интегрированные занятия. 

Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Дидактические игры. 

Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Чтение. Целевые 

прогулки. Продуктивная 

деятельность. Народные 

игры. Праздники, 

развлечения(в т. ч. 

фольклорные). 

Видео- просмотры 

Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных 

уголков. Календарь 

природы. 

Беседа. Развивающие игры. Игровые 

задания. Дидактические игры. 

Развивающие игры. Подвижные игры. 

Игры - экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Продуктивная 

деятельность. 

Работа с календарем 

природы. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 

упражнения, 

индивидуальная работа 

игры-забавы, 

игры-драматизации, 

досуги, театрализация, 

беседы, разыгрывание 

сюжета, 

экспериментирование, 

слушание и проигрывание 

Во всех режимных моментах: утренний 

прием, утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, подготовка ко 

сну, дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры,  

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные 

игры, творческая 

деятельность. 
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коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения 

подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, 

работа в книжном уголке,  

-чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

использование ИКТ и 

ТСО (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

 

2.3.2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации РПВ 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной работы: 

─ родительское собрание (основная форма взаимодействия ДОУ и семьи для установления 

контактов, обсуждения и предоставления важной педагогической информации. Главная цель – 

ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в условиях детского сада и 

семьи); 

─ консультация (самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка); 

─ анкетирование (данная форма используется с целью выявления образовательных потребностей и 

запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка) 

─ совместные экскурсии, походы (Цель таких мероприятий - укрепление детско-родительских 

отношений. У родителей появляется возможность побыть с ребенком, завлечь, заинтересовать 

личным примером. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о 

природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают поделки из природного 

материала, оформляют выставки совместного творчества); 

─ 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); 

─ семейный клуб (Клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной 

заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски 

оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. 

Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в один большой клуб или дробиться 

на более мелкие, - все зависит от тематики встречи и замысла устроителей); 

─ к

о

у

ч

и

н

г
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с

е
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профессионального развития. Одной из важных целей коучинга является разработка эффективной 

стратегии на будущее. То есть сессии предполагают не только решение проблемы – выработанная 

стратегия должна обеспечить предупреждение и моментальное решение подобных проблем по мере 

их возникновения. Одним из главных вопросов, на который отвечает коучинг – вопрос «Как?»). 

─ семинар-практикум (форма, целью которой является комплексное изучение актуальных задач 

воспитания детей дошкольного возраста); 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 

режиссером, экологом и др.). Мастер-классы могут быть двух видов «Педагоги - родители», 

«Педагоги – родители - дети»); 

─ ИКТ-технологии (это все технологии в сфере образования, использующие специальные 

технические средства (ПК, мультимедиа) для достижения педагогических целей, усиливающее 

партнерство в отношении родитель-воспитатель. Информирование, общение, видео, фото в течение 

дня о жизни группы или одного ребенка - это возможность «присутствовать» рядом с ребенком во 

время его нахождения в ДОУ); 

─ квест (популярная форма взаимодействия взрослых и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи через реализацию определенного сюжета. 

Участие в квесте побуждает родителей, детей и педагогов к творческому сотрудничеству между 

собой. Устраняется отчужденность, появляется уверенность, решаются многие проблемы. А главное 

увлечены все и дети, и взрослые, и педагоги); 

─ родительская гостиная (форма, позволяющая родителям открыто делиться своим опытом 

воспитания и развития их детей.  «Родительская гостиная» - это модель взаимодействия «родитель – 

ребенок – педагог», где родителю и ребенку отводятся ведущие роли, им принадлежит инициатива. 

Педагог выполняет роль консультанта, снабжающего родителя необходимыми сведениями и 

обучающего его некоторым специальным умениям, приемам взаимодействия с ребенком. На этих 

встречах дети и родители вместе играют, выполняют упражнения, а итогом становится творческая 

деятельность – создание индивидуальных или коллективных работ). 

─ акция (одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции направлены на сотрудничество 

семьи в решении проблем образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности 

родителей в деле гражданского образования и воспитания ребёнка. Основными задачами 

проводимых акций являются: формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи 

в интересах развития личности ребенка, вовлечение родителей в активную практическую 

деятельность и сотрудничество семьи с детским садом) 

─ и др. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. Уклад ДОУ 

Уклад ДОУ 

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОУ. 

2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

3) Уклад ДОУ - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

4) Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ДОУ. 

Цель и смысл деятельности ГБДОУ №52, ее миссия: 
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Основной целью деятельности ДОУ является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 

Деятельность ДОУ направлена на достижение указанной цели. 

Миссия ДОУ реализация права каждого ребенка на качественное, доступное, интересное, 

событийное образование, ориентированное на индивидуальные потребности и возможности 

каждого обучающегося, обеспечение условий для личностного развития 

и проживания дошкольного детства как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его 

здоровья. 

Принципы жизни и воспитания ДОУ; 

Воспитательная работа педагогов ДОУ с детьми основывается на духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на семь принципов.  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, ее 

свободного развития; 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, 

которые разделяют все участники образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе культуры и традиций России, в 

том числе культурных особенностях 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 взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования 

Образ образовательного учреждения, его особенности, символика, внешний имидж; 

Образ ДОУ ассоциируется у родителей и социальных партнеров с профессиональной командой 

детского сада, в котором управленческая и педагогическая части эффективно дополняют друг друга, 

а также с открытостью и добродушием относятся к окружающим и, в первую очередь, к детям.  

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придерживаются все работники детского 

сада, уважительное отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, презентация 

успешного опыта на городских методических мероприятиях, профессиональных конкурсах разного 

уровня, в официальных госпабликах в социальной сети, на сайте позволяют формировать и 

поддерживать положительный внешний имидж ДОУ. 

Отношения к воспитанникам, родителям, сотрудникам и партнерам ДОУ 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ГБДОУ №52 определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей. Через создание данных общностей и на основе уклада ДОУ, который задает 

и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, строится 

отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и партнерам ДОУ.  

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги выстраивают на основе 

важного принципа дошкольного образования – признание ребенка полноценным участником 
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(субъектом) образовательных отношений. Предоставляют воспитанникам право выбора, 

поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, 

реализуют педагогические технологии для успешной социализации воспитанников и развития у 

них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с уважением. 

Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, 

сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную личностную позицию, бережно и 

уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. Воспитывают в детях 

уважительное отношение к родителям, педагогам и другим взрослым людям.  

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ и 

приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе воспитательной работы 

педколлектив ДОУреализует различные виды и формы сотрудничества.  

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов открытости и кодекса 

нормы этики и служебного поведения. С целью реализации воспитательного потенциала ДОУ 

организует работу по повышению профессионально-личностных компетенций сотрудников ДОУ, 

организует форму сетевого взаимодействия с социальными партнерами (ГБУ ДППО центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Колпинского 

района Санкт-Петербурга, Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга, ГБУДО ЦППМСП для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназия №446 Колпинского 

района СПб, детская районная библиотека, ОГИБДД по Колпинсскому району СПб). 

Ключевые правила ГБДОУ №52: 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе ключевых правил 

ГБДОУ №52:  

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и поведения; 

 мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

  следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ГБДОУ №52: 

Оформление интерьера помещений ГБДОУ №52 (холла, коридоров, групповых помещений, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется:  

 размещение на стенах ГБДОУ №52 регулярно сменяемых экспозиций, творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 

друг друга;  

 фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ГБДОУ №52 (о проведенных ключевых 

событиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются 

на общих и групповых стендах; 

  моделирование РППС групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей; 

  событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ГБДОУ №52 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, проходов. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ГБДОУ №52 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности): 
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Город Колпино расположен на Приневской низменности на левом берегу реки Невы и в нижнем 

течении реки Ижоры. Колпино – город в составе Колпинского района города федерального 

значения Санкт-Петербург, расположен в 26 км к юго-востоку от исторического центра Санкт-

Петербурга. Городу Колпино присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской 

славы». 

Социально-исторические условия региона обусловили многонациональный состав населения 

города Колпина. ГБДОУ №52 учитывает эти факторы. Главное предприятие города – «Ижорские 

заводы». Также в Колпине достаточно большое количество учреждений культуры и образования, 

что позволяет привлечь их в рамках социального партнерства по разным направлениям 

воспитания и социализации воспитанников 

Воспитывающая среда ГБДОУ №52 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

раскрывающая ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей 

средой.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда отражает региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится детский сад. Воспитывающая среда 

экологичная и безопасная, гармоничная и эстетически привлекательная. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество. 

Воспитывающая среда в ДОУ строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Российские ученые в области педагогики конкретизируют понятие воспитывающей среды как 

предметно-пространственное, поведенческое, событийное, информационное и культурное 

окружение ребенка, в котором он развивается как личность. Таким образом, воспитывающая среда 

— это больше, чем просто мебель и игровое оборудование. Это и люди, которые окружают 

ребенка, и события, деятельность, в которых он участвует. На основе этого можно выделить три 

основных компонента воспитывающей среды: предметно-пространственная, социально-

коммуникативная и информационная среда. 

Предметно-пространственная среда 

Среда в ГБДОУ №52 погружает детей в культуру России, знакомит с особенностями региональной 

культурной традиции. У детей есть возможность общаться, играть, познавать новое, 

экспериментировать, посильно трудиться, приобщаться к здоровому образу жизни. В ГБДОУ №52 
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организован мини-музей «Народные промыслы», разработана рабочая тетрадь «Чудесный мир 

народной игрушки. Играем и развиваемся вместе с Петрушкой!». 

Все пространства ГБДОУ №52, в том числе территория, соответствуют специфике детской 

деятельности. С учетом основных видов деятельности выделено пять пространств, которые 

должны быть в среде детского сада (подп. 4 п. 1.2, п. 2.7 ФГОС ДО): пространство познавательно-

исследовательской деятельности, интеллектуальной и учебной деятельности, творческой 

продуктивной деятельности, конструирования, игровой деятельности. 

В ГБДОУ №52 созданы условия, оборудовано пространство для культурных практик: удобные, 

уютные, уединенные уголки для чтения; комфортная обстановка для бесед; экран для просмотров 

кино и мультфильмов; материалы и свободное пространство для строительства и др. 

Социально-коммуникативная среда 

Социально-коммуникативную среду как компонент воспитывающей среды составляют детско-

взрослое, детское, профессионально-родительское сообщества и особенности взаимодействия 

участников этих сообществ. 

В каждом из сообществ есть правила поведения. В детском и детско-взрослом сообществах это 

нормы и правила жизни группы, в профессионально-родительском и детско-взрослом – кодекс 

этики, нормы профессионального поведения. В правилах группы могут быть запреты. 

Их не должно быть много, и касаться они должны принципов совместной жизни в группе. 

В группах есть традиции и ритуалы, которые помогают сплотить детей в группе (утренний круг, 

вечерний круг, празднование дней рождения детей, встречи с родителями). 

Педагоги создают в группе условия, в которых дошкольники смогут реализовать свои планы, 

замыслы и стремления. У каждого ребенка есть свобода выбора (не есть нелюбимую пищу, не 

участвовать в занятиях). При этом педагог находит к воспитаннику индивидуальный подход 

(способы позитивной мотивации: хвалить блюда, делать занятия увлекательными и др.). 

Информационная среда 

В ГБДОУ №52 имеется не только бумажный формат обучающего материала, но и цифровые 

демонстрационные материалы в высоком качестве: мультимедийные презентации, видеоролики, 

аудиозаписи. 

События ГБДОУ №52 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества, в котором педагогическая команда 

проектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. Сюда относятся: 

 проекты воспитательной направленности: могут быть как групповые, так и межгрупповые. 

Они способствует развитию творческих способностей дошкольников, превращает их в активных 

участников всех событий, происходящих в группе и детском саду в целом. Проектная 

деятельность позволяет детям проявить себя, попробовать свои силы, применять свои знания, 

приносить пользу и показывать публично достигнутый результат. В проектной деятельности 

обеспечивается эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие ребенка. 

Межгрупповые проекты создают условия для включения ребенка в более широкий социум.  

Выход за пределы своей обычной группы во взаимодействии с другой детской группой, 

интеграция в большой детский коллектив является средством обеспечения качественно нового 

уровня социализации детей. При межгрупповом взаимодействии осуществляется взаимодействие 

групп детей как одного, так и разного возраста; 
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 праздники и досуги - вид совместной деятельности детей и взрослых, обладающий большим 

воспитательно-развивающим потенциалом и решающий сразу целый комплекс воспитательных 

задач. Праздники и досуги могут иметь различную направленность: музыкальные, литературные, 

спортивные, фольклорные, театрализованные и пр. Участие в праздниках является естественным 

способом приобщение детей к культуре, традициям, национальным и духовным ценностям. 

Органично вплетаясь в повседневный уклад жизни, праздник становится событием, своеобразным 

итогом, к которому заранее готовятся и дети, и взрослые, и отзвук которого еще долго продолжает 

жить в памяти всех участников; 

 социальные акции - способствуют развитию нравственных и личностных качеств 

дошкольников, создают условия для творческой самореализации всех участников 

образовательных отношений. В процессе проведения акции дети открывают для себя новые 

знания, делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром. К 

социальным акциям относятся традиционные акции «Ёлка безопасности», «Скорость - не 

главное!» по привлечению внимания общественности к соблюдению правил дорожного движения; 

 утренний «Круг» - педагог помогает дошкольникам планировать совместную деятельность, 

информирует их о предстоящих в течение дня событиях. На основании, наблюдений собранных во 

время «Круга» педагог продумывает план работы, помогающий скорректировать поведение детей 

и создать в детском коллективе положительный настрой на день; 

 «Круг – поздравление» относится к событийным «Кругам», он особенно любим детьми. Его 

основная цель - поздравление именинника или виновника какого-либо торжества. К этому 

«Кругу» дети и взрослые готовятся заранее. В каждой группе есть стенд «Дни Рождения», 

творчески оформленный в соответствии с символикой группы. Накануне, в центр стенда 

помещается фотография ребенка-именинника. Педагог заранее напоминает ребятам и родителям о 

предстоящем событии. Дети готовят подарки, это может быть купленная вещь или что-то, 

сделанное своими руками. Важным является именно то, что ребенок становится главным 

действующим лицом, учится быть в центре внимания, правильно принимать поздравления и 

отвечать на них. Воспитанники и педагоги с заранее приготовленными подарками садятся в круг. 

Каждый по очереди говорит добрые слова имениннику и вручает свой сюрприз. Проводится игра-

хоровод «Каравай». Все вместе рассматривают подарки, читают стихи, показывают 

театрализованные сценки, готовят коллективный коллаж-поздравление имениннику, принимают 

участие в фотосессии; 

 «Круг – ситуативный». Этот вид «Круга» отличается вариативностью содержания, и 

проводится в зависимости от ситуации. Например, произошла ссора между детьми, или нарушены 

правила поведения в группе. Необходимо немедленное реагирование со стороны взрослых для 

разрешения конфликтов. Ситуативный «Круг» может быть организован в любом месте групповой 

комнаты, в нем будут участвовать не все дети, так как некоторые из ситуаций требуют 

корректного подхода к их разрешению. Во время его проведения, происходит коллегиальное 

решение возникшей проблемы. Такие ситуативные «Круги» могут быть разными, но они всегда 

требуют от взрослого тактичного отношения к детям, контроля над своими эмоциями, 

максимального отсутствия личностной оценки поведения детей. События и ситуации, которые 

рассматриваются на них, бывают очень индивидуальными. Но самое главное, что они объединяют 

всех участников педагогического процесса, позволяют разобраться с трудными ситуациями и 

сплотить детский коллектив, научить радоваться и сопереживать успехам друзей, повысить 

собственную самооценку ребенка. Обсуждение и «проживание» ситуаций, вызывающих 

разнообразные чувства, повышают эмоциональную отзывчивость, помогают осознать и высказать 

свои потребности и тревоги, позволяют научиться принимать сочувствие и помощь со стороны 

друзей и взрослых, выходить из сложной, конфликтной ситуации. И самое главное: дети с 

разными образовательными возможностями, своими неповторимыми и индивидуальными 

особенностями учатся жить вместе и находить свое место среди других; 
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─ Тематические прогулки - помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях.  Тематические прогулки бывают: 

Традиционные прогулки.  Основная задача -  обеспечение активной содержательной деятельности 

детей. Основное содержание: наблюдение; двигательная активность (подвижные игры, 

спортивные игры, Спортивные упражнения); труд детей на участке; индивидуальная работа с 

детьми; самостоятельная игровая деятельность. 

Прогулки – путешествия. Основная задача – развитие наблюдательности, 

находчивости, выносливости. Основное содержание: путешествия организовываются по всей 

территории детского сада и за её пределы с целью изучения ландшафта территории, или 

ближайшего окружения, видов растений, птиц и пр. 

Прогулки – исследования. Основная задача –развивать личный познавательную активность и 

познавательные интересы ребенка, воспитывать бережное отношение к природе, 

целеустремленность и настойчивость. Основное содержание: направлено на развитие 

познавательно –исследовательской деятельности, в которой ребенок смог бы проявить себя как 

пытливый исследователь окружающего мира. 

Прогулки – развлечения. Основная задача – способствование эмоциональному благополучию 

детей; ознакомление детей с этнокалендарём, культурными традициями; установление 

партнерских доверительных отношений с семьями воспитанников. Основное содержание: 

тематика таких прогулок зависит от календарных праздников, проведение которых актуально на 

улице. 

Спортивные прогулки. Основная задача – оптимизация двигательной активности, создание 

условий для формирования культуры здоровья воспитанников. В содержание прогулки 

включаются подвижные игры, эстафеты, соревнования. Спортивная прогулка может быть 

организована в форме тематического или сезонного спортивного развлечения. 

Прогулки – добрые дела. Основная задача - формирование трудовых навыков. Содержание –

элементарный бытовой труд на улице. Это и благоустройство участка, и посадка растений, и 

помощь младшим и пр. 

─ Тематические недели - позволяют объединить все виды детской деятельности, сделать их 

интересными, максимально полезными для детей. Мероприятия, проводимые во время 

тематической недели, способствуют развитию творческого взаимодействия между детьми одной и 

разных групп, воспитателями, родителями, специалистами детского сада. Они могут иметь разные 

формы проведения: праздники, развлечения, игры-путешествия, экспериментирования, 

познавательные занятия, наблюдения, экскурсии, выставки и др. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой 

решаются конкретные задачи воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка. Основные формы организации совместной деятельности, представленные в Программе, 

обеспечивают её воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 
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 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 знаки и символы государства, региона, г. Санкт-Петербурга, г. Колпино и ДОО; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Всё пространство образовательной среды гармонично и эстетически привлекательно. 

При выборе материалов и игрушек участники образовательных отношений ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

─ участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (ГИБДД 

Колпинского района СПб); 

─ участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования (ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи «ДТДиМ»: реализация сетевых 

программ «Краеведение для маленьких», «Прикладное творчество малышам»); 

─ проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности (СПб ГБУ Детская районная библиотека Колпинского района 

СПб, ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи «ДТДиМ») 

─ реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами 
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(ГБОУ гимназия № 446 Колпинского района СПб, ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи 

«ДТДиМ»). 

Современный образовательный ландшафт региона предоставляет новые организационные 

условия реализуемых образовательным учреждением программ: разнообразие социальных 

партнёров, новые механизмы сетевого взаимодействия. Это не только обогащает содержание 

образования и воспитания, но создаёт возможности для формирования моделей непрерывного 

развития всем участникам образовательных отношений: детям нормативно развивающимся и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и родителям. 

 

2.3.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События ДОУ 

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, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

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

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

 создание творческих детско-педагогических работников проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогическому 

работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, которые, в свою очередь, переросли в традиции ДОУ. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями, с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

преумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели, 

формирование у дошкольников ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности Каждая традиция проверена временем. 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОУ. Традиционные мероприятия, 

проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 
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Традиционные события: 

 творческие конкурсы «Осенняя фантазия», «Зимняя шкатулка»; 

 совместные зимние спортивные игры «Серебряная зима»; 

 проведение конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами»; 

 дни здоровья; 

 участие в акциях ЮИД; 

 участие в конкурсах, посвященных блокаде Ленинграда; 

 Дни памяти (27 января, 9 мая); 

 чествование ветеранов в День пожилого человек и на 9 мая; 

 празднование Масленицы и т.д. 

С целью развития у детей интереса к познанию, сохранению и преобразованию культурных и 

природных ценностей города Колпино, проявляющегося в общении и деятельности, в работе с 

детьми реализуется парциальная программа «Общение с городом. Колпинские встречи». 

В ГБДОУ №52 есть особые нормы этикета, которых придерживается педколлектив: всегда 

приветствовать детей и родителей с улыбкой; информировать родителей о событиях без оценивания 

и не перекладывать на них ответственность за поведение ребенка в ГБДОУ №52; не повышать голос 

в общении с детьми, родителями, коллегами; уважительно относиться к детям, родителям, коллегам; 

проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми; сочетать требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам. 

Таблица 16 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты Использование технологии проектирования как одной из форм образовательной 

деятельности позволяет эффективно решать важные задачи развития творческих 

способностей дошкольника. Такого рода деятельность стимулирует внутреннее 

развитие и в определенной степени влияет на личность в целом. 

В настоящее время проектная деятельность органически входит в новые 

стандарты дошкольного образования. Проекты в детском саду могут быть 

творческие, информационные, коммуникативные, исследовательские. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. 

В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

Совместные игры Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 

Творческие 

мастерские 

В мастерских ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки и 

стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 
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Выставки По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», «Любимой маме», 

«Осенняя фантазия», «Зимняя шкатулка», «Птичья столовая». 

Социальные и 

экологические 

акции 

 В акциях принимают участие работники, родители и обучающиеся ДОУ. В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию: «Покормите птиц зимой», 

«Поможем братьям нашим меньшим», «Крышечки» 

Музыкально- 

театрализованн

ые 

представления 

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений. 

Праздники Цель детского праздника — это доставить ребенку как можно больше радости, 

сформировать у него своеобразную праздничную культуру и одновременно 

обогатить его новыми, яркими впечатлениями. Праздники благотворно влияют на 

развитие психических процессов детей: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально- коммуникативных навыков. В процессе подготовки к праздникам 

дети учатся самостоятельности и организованности, умению согласовывать свои 

действиями с действиями других детей. 

Праздник особо важен детям тем, что происходит совместная деятельность, 

свободное общение. Праздники рождают чувство общности. Праздники – сфера 

разностороннего творческого сотрудничества детей между собой, детей и 

взрослых в процессе подготовки и проведения праздника. 

В ДОУ отмечаются как праздники общегосударственного значения (Новый Год, 

Женский день,), так и тематические праздники, которые в яркой и веселой форме 

помогают познакомить детей с временами года, различными природными 

явлениями, русским народным творчеством, событиями в жизни детей 

(Прощание с новогодней елкой, Праздник осени, «До свидания, детский сад»). 

Спортивные и 

оздоровительные 

мероприятия 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), 

которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

2.3.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает федеральную и 

региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 
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 игрушки. 

РППС ДОУ отражает ценности, на которых строится РПВ, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, города Санкт-Петрбург, города Колпино. 

Среда отражает региональные, этнографические, и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты представителей профессий). Результаты труда 

ребенка отражаются и сохраняются в среде группы. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ гармонична и эстетически 

привлекательна. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 

детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 

и как работать с материалами. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации группы, возможностей ДОУ. 

 

2.3.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Таблица 17 

Кадровое обеспечение реализации РПВ 

Должность Функционал Направления воспитания 

Заведующий 

ДОУ 

Привлечение специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других). 

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, 

эстетическое. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

методист 

Планирование, организация воспитательной 

деятельности, повышение квалификации 

педагогов в сфере воспитания, привлечение 

специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, 

правоохранительных и других). 

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, 

эстетическое. 

Заместитель 

заведующего по 

Материально-техническое обеспечение 

воспитательной деятельности 

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, 
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АХР познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, 

эстетическое. 

Воспитатель Планирование, организация и реализация 

воспитательной деятельности 

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, 

эстетическое. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Планирование, организация и реализация 

воспитательной деятельности 

Патриотическое, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное. 

Музыкальный 

руководитель 

Планирование, организация и реализация 

воспитательной деятельности 

Патриотическое, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное, эстетическое. 

Педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Патриотическое, духовно-

нравственное, социальное, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, 

эстетическое. 

Учитель-логопед Планирование, организация и реализация 

воспитательной деятельности 

Познавательное 

Помощник 

воспитателя 

Реализация воспитательной деятельности Физическое и оздоровительное, 

трудовое 

 

2.3.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. В ДОУ созданы особые условия воспитания (психолого-педагогическое сопровождение) 

для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

В ДОУ созданы следующие условия, обеспечивающие «достижение целевых ориентиров в 

работе с детьми ОВЗ: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  
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4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями.  

 

2.3.3.6. Нормативно-методическое обеспечение 

Методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

Для реализации РПВ используется практическое руководство «Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Для реализации районных проектов в рамках программы воспитания используются районные 

сетевые ресурсы ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра» Колпинского района 

СПб. 

Нормативное обеспечение воспитательной деятельности: 

1. Программа развития ГБДОУ детского сада № 52 Колпинского района СПб. 

2. Действующая редакция должностных инструкций. 

3. Действующая редакция договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Организационное обеспечение образования детей с ТНР 

Организационное обеспечение образования детей с ТНР базируется на нормативно-правовой 

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования детей этой категории. 

Локальным нормативным документом «Договором с родителями» зафиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены правовые механизмы 

изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в 

том числе новыми, возникающими в процессе образования. Организована система взаимодействия и 

поддержки образовательной организации со стороны ТПМПК, ГБУ ДО ЦППМСП Колпинского 

района Санкт-Петербурга, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе ДОУ. 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. 

Таблица 18 

Социальные партнеры ДОУ 

Название организации 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 51»  

Детская районная библиотека 

ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга 

ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району. 

ГБУДО ЦППМСП для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Колпинского района Санкт-Петербурга 

ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Колпинского района Санкт-Петербурга 
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ГБОУ гимназия №446 Колпинского района СПб 

 

Информационно-образовательная среда ДОУ включает в себя совокупность технических 

средств (компьютеры, базы данных КАИС КРО, официальный сайт ДОУ, педагогический чат в ВК 

мессенджере, официальная публичная группа ДОУ в социальных сетях, авторские электронные 

образовательные ресурсы, созданные с учетом особых образовательных потребностей); наличие 

служб поддержки применения ИКТ (Центр информатизации образования ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно- методический центр» Колпинского района). 

 

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

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

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

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОУ 

обеспечивает реализацию Программы. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

 содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

 полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

 доступная – обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ 

(ТНР), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ 

(ТНР), создаются необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

 эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к 

миру искусства; 
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ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ 

(ТНР), а также для комфортной работы педагогических работников. 

3.1.3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ТНР 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповой и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, физкультурном залах и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются 

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов.  

ППРОС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Для этого в групповом помещении и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было организовывать различные игры, в том числе сюжетно - 

ролевые игры. В групповом помещении и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, 

и допускающие различные названия, и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно- печатные 

игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.  

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с 

игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки- 

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки 

(куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены игры, 

плакаты, литература по темам ОБЖ. Также изготовлены макеты зебры, светофора, макет «Улицы 

нашего города» с атрибутами: персонажи, машинки, дорожные знаки. Имеются костюмы пожарного, 

врача, инспектора ДПС. 
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На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому ППРОС обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, огород на подоконнике, мини-музей и др.).  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для речевого, умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в ППРОС открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов.  

ППРОС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в ДОУ имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками.  

ППРОС обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.  
Для этого в группе и других помещениях имеется достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  
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В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом- психологом) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий.  

В ДОУ имеется необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: зеркало, маленькие зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское 

домино.  

В ДОУ имеется кабинет педагога-психолога, насыщенный оборудованием и дидактическим 

материалом, обеспечивающим диагностику и коррекцию психических процессов детей с ТНР.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

В группе и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки, 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям старше 5 лет познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;  

– для предоставления информации о реализации Программы семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ 

в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

Программы. 

Спортивное оборудование  
Тренажеры детские. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации). 

Дополнительное оборудование: маты напольные, полифункциональные многопрофильные 

модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, различные коврики и дорожки и т.п.  

Оборудование для игр и занятий  
Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направленные 

на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и 

умений.  

Игровая среда  
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  



120 
 

 

 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарного и полицейского и т.д.  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).  

Оборудование логопеда: 
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала 

по количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д.  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы пред 

метных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные 

детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и 

уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок 

в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и 

птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте 
Разрезная азбука.  

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  
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Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых и 

сложных предлогов.  

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР [ФАОП ДО; 3.2]. 

 

3.1.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным: 

 в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

N 21240), 

  в профессиональных стандартах  

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575). 

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение информированности 

педагогов о детях с ОВЗ разных нозологических групп; формирование педагогической позиции; 

профилактику синдрома профессионального выгорания; сопровождение педагогов че- рез 

постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

В штатное расписание ДОУ включены следующие должности: - учитель- логопед, педагог-

психолог. Все специалисты имеют высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии, психологии. Все специалисты соответствуют требованию к образованию, имеют первую 

и высшую квалификационную категорию. Педагогические работники - воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) соответствуют требованию к образованию, имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. Руководящие работники (административный персонал) – с 

высшим образованием. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой Программы.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/55171672/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
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ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей с ОВЗ, в том числе реализации программ дополнительного образования. ДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с ОВЗ (ТНР); формирование педагогической позиции; 

профилактику синдрома профессионального выгорания; сопровождение педагогов через постоянную 

систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

Таблица 18 

Профессиональные стандарты сотрудников 

№ 

п/п 

Должность в соответствии с 

штатным расписанием 

Действующий профессиональный стандарт 

1 Заведующий Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной 

организацией)"» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.09.2021 N 64848) 

2 Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 

3 Методист Приказ Минтруда России № 652н от 22 сентября 

2021 г. 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.12.2021 N 66403) 

4 Старший воспитатель Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

5 Воспитатель 

6 Музыкальный руководитель 

7 Педагог-психолог Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

8 Учитель-логопед Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-дефектолог» (Зарегистрирован 

14.04.2023 № 73027) 

9 Инструктор по физической культуре Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по инструкторской и методической 

работе в области физической культуры и спорта» 

Организации и партнеры, обеспечивающие консультативную поддержку, дополнительное 

профессиональное образование педагогов ДОУ: 

• СПбАППО; 
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• ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Колпинского района; 

• ГБУ ДО ЦППМСП Колпинского района Санкт-Петербурга. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

 

3.1.5. Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ТНР 

Площадка ДОУ для разновозрастной группы детей с ТНР оборудована в соответствии с 

требованиями СанПиН, правилами противопожарной безопасности. 

ДОУ имеет современную материальную базу. Групповое помещение состоит из игровой, 

спальни, уголка логопеда, приемной, туалетной комнаты, помещения для хранения посуды. В 

соответствии с нормативами СанПиН оборудованы кабинеты заведующего, методиста, старшего 

воспитателя, педагога-психолога, пищеблок, прачечная и другие помещения. В ДОУ имеются 

музыкальный и спортивный залы. Оборудованы медицинские блоки, состоящие из кабинетов 

медсестры, процедурного кабинета, изолятора.  

 

Таблица 19 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Технические средства Количество 

Музыкальный центр 1 

Мультимедийная установка (проектор) 1 

Доска магнитная 1 

Ноутбук 1 

Принтер 1 

Фортепьяно 1 

 

Материально-техническое оснащение кабинета (уголка) учителя-логопеда 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Сканер. 

4. Конструкторы «Lego», «Duplo». 

5.  Звучащие игрушки. 

6.  Логопедические постановочные и массажные зонды и зондозаменители. 

7.  Дыхательные тренажеры. 

8.  Картотека предметных и сюжетных картинок по всем лексическим темам. 

9.  Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков всех групп в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, рассказах. 

10.  Картотека упражнения дыхательной гимнастики. 

11.  Картотека упражнения мимической гимнастики. 

12.  Картотека упражнения артикуляционной гимнастики. 

13.  Картотека упражнения пальчиковой гимнастики. 

14.  Картотека подвижных игр и упражнений. 

15.  Картотека словесных игр. 

16.  Дидактические игры по всем лексическим и грамматическим темам. 
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17.  Пособия для развития мелкой моторики. 

18.  Мячи, мячики, звучащий мяч. 

19.  Мелкие игрушки по всем лексическим темам. 

20.  Детская художественная и развивающая литература. 

21.  Рабочие тетради для обучения грамоте по числу детей. 

22.  «Мой букварь» и комплект тетрадей к нему по числу детей. 

Таблица 20 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

№ п/п Наименование Количество мест 

1 Кабинет педагога-психолога  8 

Информационно-техническое оборудование для организации образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование технических средств Количество 

1 Жесткий диск 1 

Учебное оборудование для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

Кабинет педагога-психолога 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 3 

2 Детский стул  12 

3 Магнитная доска 1 

 

Кадровое обеспечение соответствует нормам по числу педагогов. 

Численность группы компенсирующей направленности не превышает 16 человек. Оснащение 

группы компенсирующей направленности отвечает особым образовательным потребностям 

дошкольников с ТНР. 

В ДОУ созданы материально-технические условия для реализации Программы, 

обеспечивающие  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;  

2) выполнение ДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• 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, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  



125 
 

 

 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности обучающихся (в т. ч детей с 

ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих игр), 

который постоянно обновляется, по мере выпуска в свет обновленных в соответствии с ФГОС ДО и 

ФАОП ДО методических и дидактических пособий; 

– 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;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

ДОУ оснащено методической литературой по всему спектру образовательных областей 

программы. Библиотека методической литературы отобрана по различным направлениям 

«Коррекционная работа», «Логопедия», «Экология», «Здоровье», «Экспериментирование», 

«Развитие», «Развитие речи», «Игры» и др. 

Доступ к методическим источникам для педагогов организован беспрепятственно; библиотека 

непрерывно пополняется. 

Группа оснащены рабочими тетрадями, наглядными пособиями, ТСО (аудио, видео, ИКТ), 

дидактическими материалами. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ (ТНР). 

Программой предусмотрено использование ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. 

ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлены 2 стационарные «тревожные кнопки». Охрану ДОУ обеспечивает 

ЧОП «Ижора-щит». Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, 

огнетушителями. В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация для 

родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно проводятся инструктажи, беседы, занятия по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения. Организуются целевые выходы, экскурсии. 

 

3.1.6. Учебно-методический комплект Программы 

Таблица 21 

 

Образовательная 

область 

Методическое пособие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Старшая группа 

1. Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми с 3 до 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

2. Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-

методическое пособие. –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 144 с. 

3. Голицина Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правахребенка. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006. 

4.  Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
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действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: Элизе 

Трэйдинг, ЦГЛ, 2004.– 246 с. 

5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по 

социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. М.: 

Дрофа, ДиК, 1999. – 128 с.  

6. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Прометей; 

Книголюб, 2001. –64 с. 

7. Руководство играми детей в ДУ. Под ред. М.А. Васильевой. М.: 

Просвещение, 1986. – 112 с.Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников: практическое пособие . – М.: Айрис-пресс, 2009. – 

128 с. 

8. Скоролупова О.А., Тихонова Т.М. Игра – как праздник! (Сценарии 

тематических игровыхнедель в ДОУ.) - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2006. – 136 с. 

9. Давайте поиграем: Мат. Игры для детей 5 – 6 лет: кН. Для воспитателей 

дет. сада иродителей. Под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1991. – 80 с. 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. – 144 с. 

11. Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем дошкольников в игре. – 

М.:Педагогическое общество России. 2006. – 128 с. 

12. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста.Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество 

России. 2005. – 80 с.  

13. Тубельская Г.Н. праздники в детском саду и начальной школе. –М 

«ЛИНКАПРЕСС»,2001. – 256 с. 

14. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. –64 с. 

15. Ривина Е.К. Герб и флаг России Знакомим дошкольников и мл. 

школьников с государственными символами Росссии: Методические 

рекомендации. – М.: АРКТИ, 2002. –64 с. 

16. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 112 с. 

17. Ковалева Г.А. Воспитываем маленького гражданина.: Практическое 

пособие для работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2003. – 80 с. 

18. Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-

методическое пособие. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 144 с. 

19. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах 

ребенка. – М.: ТЦ Сфера,2008. – 112 с. 

20. Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура 

дошкольников. Методические рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 80 с. 

21. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

Подготовительная к школе группа 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников для занятий 

с детьми 3-7 лет.- – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80с. 

2.  Деркунская В.А. «Проектная деятельность дошкольников»-М.: Центр 

педагогического образования,2016.-208 с. 

3. Щипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 
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общения»-«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004.-384 с. 

4. Костюченко М.П., Виноградова С.Ф, Рогачёва Н.В.«Образовательная 

деятельность на прогулках. Подготовительная группа» - Волгоград: 

Учитель,2016.-244с.( АЭ) 

5. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная группа к школе. Интегрированный подход» -М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2017.-568 с.(АЭ) 

6. Панфилова М.А. «Игротерапия общения»- М.: Издательство ГНОМ, 2001.- 

160с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2019.-80с. 

8. Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

9. Т.А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

10.  Т.А. Шорыгина. Беседы о пространстве и времени. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

11. Т.А. Шорыгина. Беседы о пустыне и полупустыне. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

12. Т.А. Шорыгина. Беседы о русском лесе. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

13. Т.А. Шорыгина. Беседы о том, кто где живёт. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

14. Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения».-М.: 

«издательство Скрипторий 2003».2006.-80с. 

15. Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Я, ты, мы»-м.: Дрофа,1999.-128 с. 

16. Панасенко И.Н. Формирование нравственных ценностей и патриотических 

чувств у детей 5-7 лет. –Волгоград: Учитель. -126 с. 

17. Кобзева Т.Г., Холодова И.А.,Александрова Г.С. Организация деятельности 

детей на прогулке. _Волгоград: Учитель-329с. 

Познавательное 

развитие 

Старшая группа 

1. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6до 7 лет). Организованная образовательная деятельность.- СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-464с. 

2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет, и с 5 до 6 лет). Организованная образовательная 

деятельность.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-

448с. 

3. Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим( с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР с 5 до 7 лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.-160с. 

4. Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. – СПб.: ООО Изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80 с. 

5. Николаева С.Н. Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2003. – 100 с. 

6. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе (1 часть, 2 часть). – 

Волгоград: Учитель, 2003. –58 с. 

7. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. – 

М.: П.,2006. – 223 с. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

9. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
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деятельность дошкольников.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 115 с. 

10. Крашенинникова Е.Г. , Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностейдошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 130 с. 

11.  Скоролупова О.А. Большое космическое путешествие. Игровая неделя в 

ДОУ. - М.:«Издательство Скрипторий 2003», 2006. – 56 с. 

12. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Учеб. 

Пособие. М.: Педагогическое сообщество России, 2003. – 80 с. 

13. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации/ Под общ. Ред. Л.Н. прохоровой. – М.: АРКТИ, 

2003. – 64 с. 

14. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера,2001. – 96 с. 

15. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая 

технология. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 160 с. 

16. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по 

развитию творческой активности дошкольников. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

1999. – 160 с. 

17.  Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - 

М.: ТЦ Сфера, 2002.– 160 с. 

18. Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников 

«Сказкифиолетового леса». СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – 208 с. 

19. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве: методика работы с детьми подг. гр. сада:пособие для воспитателя. – 

М.: Просвещение, 2005. – 144 с. 

20. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: Экология для малышей. – М.: Прометей; 

Книголюб, 2002. –104 с. 

21. Ехенсон С. Среди пеньков и шишек. СПб.: Издательство «Союз 

художников». 

22. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми с 5 до 6 лет - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

23. . Краузе Е. Н. Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим с детьми старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

Подготовительная к школе группа 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018.-80с. 

2. Иванова А.И.: «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек. –М.: ТЦ Сфера, 2007.-224 с. 

3. Гуриненко «Планирование познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками. Картотека опытов и 

экспериментов.» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018.-64 с. 

4. Каушкаль О.Н., Капреева М.В. «Формирование целостной картины мира»- 

М., Центр педагогического образования, 2016.-192 с. 

5. Козлова С.А. «Я человек»-М.: Школьная пресса,2004-48с. 

6. Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-80с. 

7. И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных 
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математических представлений  М. Мозаика-Синтез 2018. 

8. Михайлова З.И. «Игровые задачи для дошкольников». СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-144с. 

9. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет».–М.: ТЦ Сфера, 2016.-192 с. 

10. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми старшего дошкольного 

вораста» ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019.-128с. 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019-112с. 

12. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию СПб.: » ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.-24с. 

13. Моргачёва И.Н. Ребёнок в пространстве.-СПб., «Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2009.-212с. 

14. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019.-320с. 

15.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим. Для детей 4- 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80с. 

16. Никишин В.О. «Россия». -М.: РОСМЭН, 2016.-96с. 

17. Е.К.Ривина. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами. М. ТЦ «Сфера» М.: АРКТИ, 

2002. 

18. Митрофанов А. «Москва-столица России»-«Азбука-Аттикус»,2014. 

19. Панасенко И.Н. Формирование нравственных ценностей и 

патриотических чувств у детей 5-7 лет.-Волгоград: Учитель. -126с. 

20. Рахманова Е.М. «Графические диктанты для подготовки руки к письму. 

- СПб. Издательский дом «Литера»,2017.-96с. 

21. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

22. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. – М.: 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

23. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Учебно-методическое пособие 

«Город-сказка, город-быль». – СПб: Издательство РЕЧЬ, 2013. 

24. Диск с мультимедийной презентацией. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом «Город-сказка, 

город-быль». 

25. Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город- быль: 

знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом: учебно- методическое 

пособие: [5-7 лет] / О. В. Солнцева, Е. В. Коренева- Леонтьева. - Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2020. 

26. Теремкова Н.Э. Занятия с детьми 6-7 лет по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром. – Санкт-Петербург, издательство 

«Каро», 2012 г. 

27. Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира, 

познавательно – информационная часть, игровые технологии. 

Подготовительная к школе группа. – Москва, издательство «Центр 

педагогического образования, 2016 г. 

28. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 
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предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная об 

разовательная программа дошкольного образования / Аксенова Ю.А., 

Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. -М., 2017. 

29. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми с 6 до 7 лет - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

30. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 

/ Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

31. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 

/ Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

32. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

33. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

Речевое развитие Старшая и подготовительная к школе группы 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

2.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

3. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

4.  Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

5. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

6. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

7. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

8. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

9. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

10. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

11. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

12. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

13. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

14. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2023. 

15. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

16. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

17. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

18. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

19. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022. 

20. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

21. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

22. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

23. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

24. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

25. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

26. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

28. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

29. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

30. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

31. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

32. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

33. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

34. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

35. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша. – М.: ООО Эксмо, 2006. 

36. Нефедова М. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

37. Нефедова М.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

38. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.- М: Гном и Д, 2009. 

39. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно.-СПб: Литера, 2005. 

40. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, читать и 

думать. Дидактические игры и занятия по развитию связной речи, понимания 
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речи и стихотворных текстов. – СПб.: Паритет, 2001. 

41. Нефедова МВ... Картотека предметных картинок. Орудия труда, ин- 

струменты. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

42. Нефедова М.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

43. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДА- 

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

44. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДА- 

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелет- ные, 

зимующие птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

49. Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Бытовая техника.— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

50. Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

51. Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Защитники Отече- ства. 

Покорители космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012. 

52. Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

53. Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬ- СТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

54. Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Буренина А.И. Ритмическая пластика. – СПб: «Камертон», 2010. 

2.  Гусарова Н.Н. «Маленькие сказки и развивающие упражнения для 

дошкольников. - СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

3. Жилин В. Дети, музыка, творчество. – СПб: «НОУ РОСТ», 2009. 

4.  Журналы «Колокольчик» №1-58. 

5. Журналы «Музыкальная палитра» 2003-2014. 

6. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. - СПб: 

«Невская нота», 2009. 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Наш любимый оркестр. – СПб: 

«Невская нота», 2013. 

8. Материалы семинаров по Орф-педагогике Т. Боровик, И. Сафаровой, Т. 

Тютюнниковой, В. Жилина (аудио и видео диски, распечатки моделей) 2000-

2014. 

9. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт- Петербург, 2014. 
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10. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. – М.: «Линка-пресс», 2006. 

Тютюнникова Т.Э. Бим, бам, бом. – СПб, 2008. 

11. Комарова Т.С, Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

– 109 с. 

12. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

13. Куцакова Л.В., - Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., –М. 2014. 

14. Литвинова О. Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР (с 5 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

15. Литвинова О. Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР (с 6 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

16. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

17. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

18. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

19. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

20. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

21. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

22. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Физическое 

развитие 

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2022. 

2. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

3. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

4. Пензулаева Л. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. - М.: Мозаика-Синтез ,2012. 

5. Пензулаева Л. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. - М.: Мозаика-Синтез ,2012. 

6. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры. -Воронеж: Учитель, 2007. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (3 -7 лет). – М.: Мо- заика – 

Синтез, 2013. 

8. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2004. 

9. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам.— 

СПб., 2009. 

10. Сочсванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лег. 
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СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

11. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа 

и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. Тихомирова Л.Ф. 

«Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет»; Ярославль; АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ; 

2002. 

12. ЮговаМ.Р., Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 

лет: планирование, занятия, игры; ФГОС ДО: практика реализа- ции; 

Издательство "Учитель"; - Волгоград; 2019. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Нищева Н.В., Ю.А.Кириллова. «Я люблю Россию!» Парциальная программа. Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста (С 5 до 7 лет) в 

соответствии с ФОП.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023-128 с. 

2. Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

3. Дерягина Л.Б. Наша Родина-Россия.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н.В. Две столицы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

5. Дерягина Л.Б. Этот День Победы.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

6. Нищева Н.В. Все работы хороши. 1 и 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

7. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. 1 и 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

8. Нищева Н.В. Кем быть? 1 и 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

9. Нищева Н.В. Защитники Отечества. Покорители космоса.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

10. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочие тетради для старшей группы 

№ 1, 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

11. Саво И.Л. Один на улицу, или Безопасная прогулка. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

12. Дерягина Л.Б. Дошкольникам о российских покорителях космоса. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. 

13. Нищева Н.В. Москва – столица России. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

15. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

1.  
1.  
1.  
2. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

3. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

4.  
 Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

5. О.Н. Сомкова, З.В. Бадакова, Н.Н. Каргу, А.Г. Курилина, Е.В. Еремеева, Ю.В. Гороховская, М.Б. 

Сатункина, Т.Г. Хамедова, Т.И. Иванова, И.В. Соколова. Парциальная программа краеведческого 

содержания «Общение с городом. Колпинские встречи». 

Программно-методический комплекс учителя-логопеда 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в соответствии с ФАОП ДО. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 
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деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

4. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

5. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультми- нуток, пальчиковой 

гимнастики. – СПб: Издательство Детство – Пресс, 2008. 

6. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. – 

СПб: Детство – Пресс, 2011. 

7. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: Учебно-методическое 

пособие. – Спб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

8. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Комарова, Л.А. Автоматизация звука Л (С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л’, Р, Р’) в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. М.: ГНОМ и Д, 2008. 

10. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико- грамматических представлений 

- С-Пб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

11.  Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: методические реко- мендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей до- школьного возраста. – СПб.: КАРО, 2009. 

12. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодо- ление общего недоразвития 

речи у дошкольников. - Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998. 

13. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2007. 

14. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: «Детство – Пресс», 

2006. 

15.  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. Санкт-Петербург, 

«Детство - Пресс», 2009. 

16. Визель Т.Г. «Логопедические упражнения на каждый день для выработки четкой речи» 

Издательство В. Секачев, 2017. 

17. Крупенчук. О.И. пальчиковые игры. / О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2012. – 32 с.: 

ил. – (серия «Уроки логопеда»). 

18. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. «Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников с речевыми нарушениями», - СПб; ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. 

19.  Молчанова Е.Г. «300 игр для развития слухового внимания ребенка» «Издательство «Феникс», 

2019. 

20. Молчанова Е.Г. «Учимся внимательно слушать задания» «Издательство «Феникс», 2020. 

21. Молчанова Е.Г. «Учимся выполнять задания» «Издательство «Феникс», 2020. 

Программно-методический комплекс педагога-психолога 

1. Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2003. 

2. А.Н.Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов 

и педагогов» -2-е изд., испр.,- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -144с. 

3. Ю. Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. Разработки 

занятий, диагн. и дид. мат.» - Учитель; 2020г. 

А.Д. Вильшанская «МИР ЧЕЛОВЕКА. Я И МОИ ЧУСТВА, НАСТРОЕНИЯ, ЭМОЦИИ.»- Москва 

«Школьная Книга» - 2018г. 

4. Н.Д. Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет. 

ФГОС ДО» - «Учитель» 2020г. 
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Т.Д. Зинкевич- Евстигнеева, Е.А. Тихонова «Проективная психодиагностика в сказкотерапии» - 

СПб; Москва: Речь – 192с., 2020г. 

5. Иванова Надежда Федоровна « Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. 

Диагностика, занятия, рекомендации» - Учитель, 2020г. 

О. Л. Князева «Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников» — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с. 

6. Е.В. Коробицына «Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 лет. 

Диагностика, тренинги, занятия» - Учитель, 2020г. 

М.Лебедева.   «Радуюсь, злюсь, боюсь. Азбука развития эмоций.» Санкт-Петербург – Москва, 

2019г. 

7. Н.В. Нищева «Организация психологической службы в детском саду» - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,- 192 с.- 2017г. 

8. В.А., Овчинниковой Т.С., Калягин В.А., «Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушением речи. Практикум.» - Каро, 2013. 

9. Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. «Экспресс-диагностика в детском саду» - М.:Генезис, 2008. 

10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного 

воспитания: Для занятия с детьми 4-7 лет.» - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 96.с 2020г. 

11. Праведникова И.И. "Нейропсихология. Игры и упражнения", Айрис-Пресс, Москва 2021 г. 

12. Пособия серии «Говорим правильно» - «Развиваем связную речь»; АО «Первая Образцовая 

типография», филиал «Дом печати – ВЯТКА». 

13. Пособия серии «Умный малыш»; АО «Первая Образцовая типография», филиал «Дом печати – 

ВЯТКА»: «Противоположности», «Классификации», «Логические задачи», «Умозаключения», 

«Систематизация», «Сравниваем предметы». 

14. Пособия серии «Говорим правильно» - «Развиваем связную речь»; АО «Первая Образцовая 

типография», филиал «Дом печати – ВЯТКА». 

15. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. Год: 2009 Издание: Генезис. Тропинка к 

своему Я. Дошкольники. 

Методическая работа 

1. Нищева Н.В. Планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР в соответствии с ФАОП ДО: учебно-

методическое изд., доп. и испр.- СПб:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.-176 с. 

2. Нищева Н.В., Верещагина Н.В. Моделирование образовательной программы дошкольного 

образования (АОП ДО) и рабочих программ специалистов в соответствии с ФОП ДО и ФАОП 

ДР.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.-160 с. 

 

3.1.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе РПВ и Федерального календарного плана воспитательной работы (далее – План), 

составляется календарный план воспитательной работы ДОУ. ДОУ вправе включать в него 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, 

которые стали основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разработан в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избраны в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности. 

Многие праздники включены в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный 

опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 
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Все мероприятия проводятся с учетом особенностей ФАОП ДО, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы ДОУ дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами ДОУ. 

Таблица 22 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОУ 

Дата Тема 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

8 февраля День российской науки 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтики 

22 апреля Всемирный день Земли 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

27 мая День города Санкт-Петербурга 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

8 июля День семьи, любви и верности 

30 июля День Военно-морского флота 

2- суббота День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

1 сентября День знаний 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

3-воскресенье День отца в России 

4 ноября День народного единства 
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Последнее 

воскресенье 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

31 декабря Новый год 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 

3.1.8. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы базируется на нормах Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования детей с ОВЗ (ТНР) с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами государственного учреждения на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг и работ, в объеме, определяемом органами государственной 

власти Санкт-Петербурга согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги (работы) и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации Программы 

учитывают вариативные формы обучения, специальные условия получения дошкольного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации программы 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными положениями Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Государственное задание, план финансово-хозяйственной деятельности и отчеты об их 

исполнении публикуются на bus.gov.ru и официальном сайте ДОУ в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность». 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации Программы учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных условий 

получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями воспитанников. 
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3.1.9. Распорядок и режим дня 

Режим дня представляет собой 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 санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

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  предусматриватся 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 соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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. ДОУ 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. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 СанПиН 1.2.3685-21 при 
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температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 

темп деятельности и т. д.). 

Щадящий режим дня рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний. 

Адаптационный режим используется в работе с вновь поступившими детьми. Время 

пребывания в ДОУ сокращено по рекомендации врача, педагога-психолога, педагогов. Нагрузка 

дозируется: исключаются упражнения, требующие большого физического напряжения. 

Дневной сон увеличивается (укладывать первыми, поднимать последними). 

При неблагоприятных погодных условиях утренняя и (или) вечерняя прогулки заменяются 

совместной и самостоятельной игровой и двигательной деятельностью в группе. 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ 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. 

 

Таблица 23 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее Все возраста 08.00 

Окончание занятий, не позднее Все возраста 17.00 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

Все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

Все возраста 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного 

сна, не менее 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

4-7 лет 2,5 часап 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

Для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

Все возраста 1 часа 

Утренний подъем, не ранее Все возраста 07.00 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

До 7 лет 10 минут 
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Таблица 24 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима 

обучения 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь следующими положениями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 

5% соответственно. 

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного 

рациона 30%. 

Режимы дня составляются с учетом 12-тичасового пребывания. Актуальные режимы можно 

увидеть на сайте  ДОУ http://ds52.kolp.gov.spb.ru в разделе «Сведения об образовательной 

организации» в подразделе «Документы». 

Щадящий режим дня рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний. 

 

Таблица 25 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 
на холодный период года   

разновозрастной группы компенсирующей направленности  

для детей с ТНР (с 5 до 7 лет) 

 

Содержание Время 

Приём, термометрия, опрос и осмотр детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

06.30 -8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
 

http://ds52.kolp.gov.spb.ru/
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Занятия (образовательная деятельность) 

 

09.00-11.00 

 
Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, физические упражнения, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

10.40-12.20 
 

ПТ. 11.05-

12.20 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные ванны, бодрящая гимнастика, совместные игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность и организованная детская деятельность 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.16-18.30 

 

 

3.1.10. Организация образовательной деятельности по Программе 

Образовательный процесс ДОУ включает в себя организованную образовательную 

деятельность взрослых участников образовательного процесса и детей, самостоятельную 

деятельность детей и образовательную деятельность при проведении режимных моментов. 

На основании данной программы педагоги ДОУ планируют образовательную, коррекционную 

и воспитательную работу на год в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО. С этой 

целью они разрабатывают рабочие программы (учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя), которые содержат календарные (тематические, 

ежедневные) и перспективные планы образовательной деятельности. 

В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на каждый рабочий день 

месяца.  

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

Сетка организации образовательной деятельности формируется в начале учебного года. 

Информация о расписании доводится до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников на информационных стендах группы. Количество, виды, формы образовательных 

занятий по программе обусловлены рекомендациями ФАОП ДО. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется как в 

первой, так и во второй половине дня после дневного сна. 

 Продолжительность занятия в подгруппе детей с 5 до 6 лет - не более 25 минут, в подгруппе 

детей с 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: для детей 5-6 лет - не 

более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, для детей 6-7 лет – не 

более 90 минут.  
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В середине занятия проводят физкультурные минутки, включающие упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Занятия по направлению «Художественно-эстетическое развитие»: по видам деятельности 

«аппликация» и «лепка» проводятся в чередовании (1 раз в две недели). 

 Коррекция речевых нарушений проводится учителем-логопедом в рамках совместной 

образовательной деятельности с детьми: коррекция и развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. Формы организации коррекционной работы: индивидуальная 

(3 раза в неделю) и подгрупповая работа (2 раза в неделю).  

Таблица 26 

Учебный план 

Образовательная 

область. 

Направление 

деятельности 

Основные виды 

образовательной 

деятельности 

Подгруппа 

5-6 лет 

Подгруппа  

6-7 лет 

Длительность занятий 

 

25 минут 30 минут 

В неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

1 

 

1 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

2 

 

2 

Конструирование 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 

 

2 

 

2 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 

 

Лепка/Аппликация 1 

 

1 

 

Музыка 2 

 

2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

 

3 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра 

Представления о мире людей 

и рукотворных материалах 

Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе 

Труд 

 

 

Итог (недельная образовательная нагрузка): 13 

5 часов 25 мин. 

13 

6 часов 30 

мин. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в семье. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное содержание 
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образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой 

(включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 

различного материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями).  

Все занятия, кружковая работа носят коррекционную направленность, реализуемую 

дифференцировано в соответствии с рекомендациями ПМПК, результатами психолого-

педагогической диагностики. Реализация комплексного подхода является одним из решающих 

условий успешности коррекционной работы в условиях инклюзивного образования.  

В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО организации представлена модель 

образовательного процесса на учебный год, в которой отражена тематика и интеграция 

образовательной деятельности. 

Таблица 27 

  

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
(распределение тематических недель) 

 

Календарная 

неделя 

Дата и название 

праздника 

(события) 

5-6 лет 6-7 лет 

Лексическая тема 

СЕНТЯБРЬ/1

неделя/ 

 

01.09 

«День знаний» 

Исследование 

индивидуального 

развития детей 

учителем-

логопедом, 

воспитателями и 

другими 

специалистами. 

Заполнение 

речевых карт 

учителем-

логопедом, 

диагностических 

альбомов другими 

специалистами. 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение 

диагностических альбомов. 

СЕНТЯБРЬ/2 

неделя/ 

 

День города 

Колпино  

СЕНТЯБРЬ/3 

неделя/ 

 

 «Российский день 

леса» 

СЕНТЯБРЬ/ 4 

неделя/  

 

21.09 

«Всемирный день 

мира» 

СЕНТЯБРЬ/5 

неделя/  

 

27.09.2023г. 

«День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников» 

01.10 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

Детский сад. 

Профессии 

Детский сад-мой второй дом 

ОКТЯБРЬ/1 

неделя/  
04.10 

«День защиты 

 

Осень. Признаки 

Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 
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 животных» осени. Деревья 

осени 

 

ОКТЯБРЬ/2 

неделя/  

 

15.10 

«День собирания 

осенних 

листьев», 

«День отца» 

 

Дары земли: овощи 

и фрукты 

 

Дары земли: овощи и фрукты 

ОКТЯБРЬ/3 

неделя/  

 

16. 10 

«Всемирный день 

хлеба» 

20.10 

День повара 

Откуда хлеб 

пришел? 

От зернышка до хлебушка 

ОКТЯБРЬ/4 

неделя/  

 

 Кладовая леса: 

грибы и ягоды 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 

НОЯБРЬ/1 

неделя/  

 

04.11.2023г. 

«День народного 

единства» 

Мой город. День 

народного 

единства 

Родная страна. День народного 

единства 

НОЯБРЬ/2 

неделя/ 

 

10.11 

«Всемирный день 

науки» 

12.11 

День синички 

Перелетные и 

зимующие птицы 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету 

НОЯБРЬ/3 

неделя/  
16.11. 

«Всемирный день 

толерантности 

(терпимости)» 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Одежда, обувь, головные уборы 

НОЯБРЬ/4 

неделя/  

 

 «День матери в 

России» 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

 

Посуда 

Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда 

НОЯБРЬ/5 

неделя/  

 

30.11 

«Всемирный день 

домашних 

животных», 

«День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации» 

 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных 

Декабрь/1 

неделя/ 
08.12 

«Международный 

день художника» 

09.12 

«День Героев 

Отечества» 

 

Зима. Зимующие 

птицы 

 

 

Зима. Зимние месяцы  
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ДЕКАБРЬ/2 

неделя/  

 

12.12 

«День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

13.12 

«День первых 

снежинок» 

 

Моя страна. 

Государственные 

символы России и 

моего края 

 

 

История моей страны  

ДЕКАБРЬ/3 

неделя/ 

 Дикие животные 

зимой 

Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

ДЕКАБРЬ/4 

неделя/ 

 

29.12 

«День пушистой 

елочки» 

30.12 

«День ёлочных 

игрушек» 

Все встречают 

Новый год-дружно 

встали в хоровод! 

Все встречают Новый год-дружно 

встали в хоровод! 

ЯНВАРЬ/1 

неделя/ 
Выходные 

ЯНВАРЬ/2 

неделя/ 
11.01 

«Международный 

день спасибо» 

 

Королевство 

этикета 

 

Этикет и его история 

ЯНВАРЬ/3 

неделя/ 

 

15.01 

«День зимующих 

птиц в России» 

18.01 

«Всемирный день 

снеговика» 

21.01 

«Всемирный день 

снега» 

 

 

Зима. Зимующие 

птицы 

 

 

Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой 

ЯНВАРЬ/4 

неделя/  

 

 

27.01 

«День полного 

снятия блокады 

Ленинграда» 

Мебель Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

ФЕВРАЛЬ/1 

неделя/  

 

 

29.01 

«День рождения 

автомобиля» 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

ФЕВРАЛЬ/2 

неделя/ 

 

07.02. 

«День зимних 

видов спорта в 

России» 

08.02. 

«День российской 

науки» 

 

 

Путешествие в 

страну Науки 

 

Великие ученые нашей страны и их 

изобретения 

ФЕВРАЛЬ/3 

неделя/  

 

16.02 

«День русского 

валенка» 

 

Народные 

промыслы 

 

Город мастеров (народные 

промыслы) 
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ФЕВРАЛЬ/4 

неделя/ 

 

23.02 

«День защитника 

отечества» 

Наша Армия Наша Армия 

ФЕВРАЛЬ/М

АРТ 

 

 

01.03 

«День кошек в 

России» 

03.03 

«Всемирный день 

дикой природы» 

 

Животные жарких 

и холодных стран 

 

Путешествие на Северный и 

Южный полюсы 

МАРТ/2 

неделя/ 

 

08.03 

«Международный 

женский день» 

 

Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

МАРТ/3 

неделя/  

 

Масленица Традиции и обычаи 

России. 

Масленицу 

провожаем – весну 

встречаем 

Традиции и обычаи России. 

Масленицу провожаем – весну 

встречаем 

МАРТ/4 

неделя/  

 

18.03 

«День 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

22.03 

«Всемирный день 

водных ресурсов» 

 

 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

МАРТ/5 

неделя/  

 

Последняя 

неделя марта – 

неделя детской 

книги 

27.03. 

«Всемирный день 

театра» 

Неделя детской 

книги 

Давай пойдем в театр 

АПРЕЛЬ/1 

неделя/ 

 

01.04 

«День смеха» 

07.04 

«Всемирный день 

здоровья» 

Неделя здоровья 

 

Неделя здоровья 

 

АПРЕЛЬ/2 

неделя/  

 

12.04 

«День 

космонавтики» 

Космос Космос 

АПРЕЛЬ/3 

неделя/  

 

18.04 

«Международный 

день памятников 

и выдающихся 

мест» 

19.04 

«День рождения 

подснежника» 

Архитектурные и 

природные 

памятники родного 

края 

Архитектурные и природные 

памятники России 
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АПРЕЛЬ/4 

неделя/  

 

 

22.04 

«Международный 

день Земли» 

Земля-наш общий 

дом  

Дом под крышей голубой 

 

МАЙ/1 

неделя/  

 

30.04 

«День пожарной 

охраны» 

Неделя 

безопасности 

Неделя безопасности 

МАЙ/2 

неделя/  

 

09.05 

«День Победы» 

Великий День 

Победы 

Великий День Победы 

МАЙ/3 

неделя/  

 

13.05 

«Всемирный день 

одуванчика» 

18.05 

«Международный 

день музеев» 

 

Цветущий май 

 

Цветущий май 

МАЙ/4 

неделя/  

 

20.05 

«Всемирный день 

пчёл» 

24.05 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

Мир насекомых Мир насекомых 

МАЙ/5 

неделя/  

 

 Скоро лето До свидания, детский сад! 

ИЮНЬ/1 

неделя/  

 

06.06 

«День русского 

языка» 

Неделя поэзии. 

Солнце русской поэзии А.С. Пушкин 

ИЮНЬ/2 

неделя/  

 

12.06 

«День России» 

Моя страна Россия 

 

ИЮНЬ 

3 неделя  

 

21.06 

«Международный 

день цветка» 

Цветочный калейдоскоп 

 

ИЮНЬ/4 

неделя/  

 

26.06 

«День рождения 

зубной щётки» 

Как хорошо здоровым быть! 

 

ИЮЛЬ/1 

неделя/  

 

 Неделя любимых игр 

 

ИЮЛЬ/2 

неделя/  

 

08.07 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

Моя семья 

 

ИЮЛЬ/3 

неделя/  

 

 Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья 

 

ИЮЛЬ/4 23.07 Мы друзья природы.  Неделя экологии 
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неделя/ 

 

«Всемирный день 

китов и 

дельфинов» 

 

АВГУСТ/1 

неделя/  

 

30.07 

«Международный 

день дружбы» 

Мы дружные ребята 

 

АВГУСТ/2 

неделя/  

 

05.08 

«Международный 

день светофора» 

Неделя Дорожного движения 

 

АВГУСТ/3 

неделя/  

 

 «День 

физкультурника» 

16.08 

«День малинового 

варенья» 

Олимпийская неделя 

 

АВГУСТ/4 

неделя/ 

 

22.08  
«День 

Государственного 

флага России» 

Символ России – государственный флаг 

 

АВГУСТ/5 

неделя  

 

 «День 

российского 

кино» 

Волшебный мир российского кино 

 

3.1.11. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

Примерный перечень художественной литературы 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два братца…» 

(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, 

мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); 

«Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова/ 

обработка А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна-лягушка» (обработка А.Н. Толстого/ 

обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с 

чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 

Петникова/ пер. и обработка И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы 

не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. 

«Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. 

«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова 

И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный….» (отрывок из поэмы «Руслан 

и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе Салтане….» (по выбору); 

Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 

«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. 
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«Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; 

Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», 

«Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар 

А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал 

маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и 

Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. 

«Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); 

Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская 

Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про 

пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский 

К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», 

«Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; 

Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», 

«Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная 

горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; 

Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по 

выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. 

«От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; 

Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. 

Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» 

(пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); 

Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. 

«Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. 

Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. 

Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье 

короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. 

А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) 

(по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. 

«Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. 

с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 
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Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-

воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); 

«Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь 

работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обработка Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

(обработка А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из 

сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в 

сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; 

Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

«Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; 

Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под 

крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая 

пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир 

Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова 

Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной 

зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв Е.З. 

«Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. 

«Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 

рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. 

«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 

«Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по 

выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа 

по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь 

пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 

собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком 

звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», 

«Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. 

«Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать 
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утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); 

Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» 

(пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с 

англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. 

«Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, 

как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. 

с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с 

франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. 

Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена 

года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); 

«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 
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Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 

детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. 

Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к 

опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 

Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», 

муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 

(«Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», 
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рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 

Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие 

тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня ‒ танец ‒ марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. 

нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду 

ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; 

А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; 

Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. 

Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на 

блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов 

«Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», 

«Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич 

на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. 

Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин 

«Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов 

«Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. 
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Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; 

А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров – 

Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой 

ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

Примерный перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта 

ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 

могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и 

медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 

его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 

осуществляться в соответствии с нормами, ограничивающими доступ к информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации10. 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

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

1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская ,1970. Фильм «Мешок 

яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Бордзиловский, 1974. 

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

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

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

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 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. Качанов, 

1969-1983. 
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Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 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 коллектив 

авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры 

В. Котёночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 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. Ботов, 

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 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. Сериал 

«Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А. Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссёр 

Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр 

национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 
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Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 

1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Х. 

Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер Х. 

Миядзаки, 2008. 

 

3.1. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Центр «Мы – дети России» 

1. Флаг России, герб России, портрет Президента России. 

2. Физическая карта России. 

3. Карта родного города, области. 

4. Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

5. Дерягина Л.Б. Наша Родина-Россия.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. Нищева Н.В. Две столицы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

7. Дерягина Л.Б. Этот День Победы. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

8. Куклы в русских национальных костюмах и куклы в костюмах национальности детей, 

посещающих группу. 

9. Изделия народных промыслов России. 

Центр сюжетно-ролевой игры 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Моряки», «Летчики», «Парикмахерская»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» 

1. Нищева Н.В. Все работы хороши. 1 и 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

2. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. 1 и 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

3. Нищева Н.В. Кем быть? 1 и 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

4. Нищева Н.В. Защитники Отечества. Покорители космос.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

8. Детские швабра, щетка, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

9. Контейнер для мусора. 

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Центр «Здоровье и безопасность» 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочие тетради для старшей группы № 

1, 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
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3. Правила дорожного движения для дошкольников. 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

5. Действующая модель светофора. 

6. Саво И.Л. Один на улицу, или Безопасная прогулка. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Центр «Мы – дети России» 

1. Флаг России, герб России, портрет Президента России. 

2. Физическая карта России. 

3. Карта родного города, области. 

4. Макет родного города. 

5. Альбом детских рисунков «Край родной, навек любимый». 

6. Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

7. Дерягина Л.Б. Наша Родина-Россия.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. Нищева Н.В. Две столицы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

9. Дерягина Л.Б. Этот День Победы. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

10. Дерягина Л.Б. Дошкольникам о российских покорителях космоса. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. 

11. Нищева Н.В. Москва – столица России. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Куклы в русских национальных костюмах, изготовленных родителями вместе с детьми. 

10. Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

12. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, крупных 

городов России. 

13. Глобус, карта мира. 

14. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию». .-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7. Набор мебели «Парикмахерская». 

8. Кукольные сервизы. 

9. Коляски для кукол. 

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11. Атрибуты для ряжения. 

12. Предметы-заместители. 

13. Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы учимся трудиться» 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева. 

5. Схемы изготовления поделок. 

6. Корзинка с материалами для рукоделия. 

7. Контейнер для мусора. 

11. Щетка, совок. 

12. Контейнер для мусора. 
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13. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Здоровье и безопасность» 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочие тетради № 1, 2, 3, 4. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

3. Правила дорожного движения для дошкольников. 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

5. Действующая модель светофора. 

6. Саво И.Л. Один на улицу, или Безопасная прогулка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

 Парциальная программа «Общение с городом. Колпинские встречи» 

Реализация программы предполагает организацию средовых компонентов:  

 постоянно действующей выставки информационных наглядных материалов, отражающих 

традиционную символику, географические и исторические взаимосвязи: Россия-СанктПетербург – 

Колпино; 

  специального центра детской активности в группе детского сада для организации совместной и 

индивидуальной деятельности по интересам детей в ходе режимных моментов. 

Необходимыми элементами предметно-развивающей среды выступают: условная карта 

города Колпино, официальные символы Колпино, лента времени, аудио, видео средства 

(электронные презентации), игровой, наглядный и изобразительный материал, стимулирующий 

интерес старших дошкольников к городу и его достопримечательностям, продукты разных видов 

творческой деятельности, отражающие образ города в представлениях детей. 

Центр краеведения 

Важной частью реализации программы по ознакомлению детей с родным городом является 

создание краеведческой культурно - образовательной среды - «Колпинская гостиная». 

 Цель деятельности Центра - обеспечить активную позицию детей и дать возможность 

самостоятельно изучать и закреплять выбранную тему, играть в дидактические игры, создавать 

коллажи, макеты. Наличие соответствующей микросреды является непременным условием 

организации краеведческой работы. Центр «Колпинская гостиная», являясь частью образовательного 

пространства группы, связан с системой образовательных ситуаций и самостоятельной детской 

деятельностью, отражая тематику текущей работы по краеведению. В процессе работы по развитию 

познавательного интереса детей к родному городу в центре постепенно накапливается материал, 

который отражает историю и жизнь города, который можно распределить по темам программы 

(достопримечательности города, природа, улицы, дома и т.д.). Центр пополняется иллюстративным 

материалом для поддержания интереса детей: фотографиями, альбомами, книгами, связанными с 

городом Колпино и продуктами детского творчества (рисунки, коллажи, аппликации, книги 

созданные руками детей и др.). Согласно программе информация, фотоматериалы, дидактические 

игры, пособия представлены в центре краеведения по блокам:  

1 блок: «Есть городок на реке Ижоре»  

Реализация проекта «Загадочное имя города»: 

 коллажи «Прогулки по Колпино», карта-подсказка «Способы и средства получения полезной 

информации»; 

 выставка детских поделок из пластилина: «Символ города Лебедь» (использование видеоряда 

поэтапной лепки); 

 выставка детских рисунков «Этот загадочный лебедь» с использованием нетрадиционных 

технологий (крупа, стеклярус и т.д.); 

 настольно-печатная игра «Собери картинку» (разрезные картинки с видами города Колпино); 

 «Легенды о названии города Колпино» (рисунки детей и записанная версия о названии нашего 

города); 
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 «Эти разные имена» (фото детей и записанные рассказы, составленные родителями об истории 

имени своего ребёнка); 

 Альбом детских рассказов по результатам экскурсии к символу города Колпино - скульптура 

«Лебедь» (ул. Красная) 

Реализация проекта «Улицы города Колпино»: 

 выставка поделок из бумаги «Дома на улицах города»; 

 выставка детских рисунков «Вот моя улица, вот мой дом родной»; 

 план-маршрут и альбом «Мой путь от дома до детского сада»; 

 фотоальбом «Улицы города Колпино»; 

 рисунки «Вот моя улица, вот мой дом родной»; 

 коллажи "Как сохранить чистоту на улицах города. 

Реализация проекта "Загадочная река Ижора и мосты города Колпино»: 

 выставка детских рисунков «Течёт река Ижора»; 

  подборка книг в литературном центре: «Рыбка и головастик» Борис Сергуненков, И.Ф. Правдин 

«Рассказ о жизни рыб», стихотворения о рыбах, книги о родном городе, стихи, рассказы колпинских 

писателей (Бейлин А.И. «Ижорские были», Ирклей А.С. «На берегах Ижоры»); 

  выставка поделок из бумаги «Мост через речку»; 

  подборка иллюстраций с изображением растений и животных, обитающих в реке Ижора; 

  альбом с информацией об истории и названии мостов Колпино 

2 блок: «Я по городу шагаю...» 

 Реализация проекта «Социально-значимые здания»: 

 дидактические игры «Кому что нужно для работы», «В каком отделе живет этот предмет» 

(образование прилагательных от существительных); 

  подборка книг в литературном центре: Н. Турчин «Человек заболел», Э. Мошковская «Веселый 

магазин», С. Маршак «Почта»; 

 альбом «Где мы были - что мы видели» (рисунки и записанные рассказы об этом здании). 

Реализация проекта «Образовательные учреждения»: 

 выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад»; 

 макет «Школа». 

Реализация проекта «Культурная жизнь нашего города»: 

Включает в себя 4 мини-проекта: 

«Путешествие по городу Колпино - где живут книги?» 

 Альбом «Книга - лучший друг» (пословицы, поговорки, загадки о книге). 

 Альбом «Книжка о книге» (пословицы, поговорки, загадки о книге. 

 Альбом «Сладкая сказка» (сбор фантиков, на которых изображены сказочные герои, сюжеты из 

сказок). 

«Музыканты нашего города» 

 Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты» (струнные, духовые и т.д.). 

 Развивающие задания «Дорисуй недостающее», «Четвертый лишний», «Нарисуй по памяти», 

«Раскрась по образцу». 

 Выставка музыкальных инструментов, сделанных вместе с родителями. 

 Музыкально-дидактическая игра «Угадай, какой инструмент звучит». 

 Д/и «Музыкальное лото». 

 Мини-музей «Музыкальные инструменты» 

«Путешествие по городу Колпино - где живут артисты?»  

 Выставка детских рисунков «Афиша спектакля». 

 Маршрут выходного дня «Посещение детского спектакля в Дом культуры Ижорский». 

  «Колпино - город спортсменов». Выставка детских рисунков «Мой любимый вид спорта» 
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3 блок «Этих дней не смолкнет слава...». 

Реализация проекта «Ради жизни на земле»: 

 подборка художественной литературы - рассказов, стихов, пословиц и поговорок о войне, 

празднике 9 мая, о мире; 

 подборка песен военных лет (аудиозаписи); 

 дидактическая игра «Защитники Отчества»; 

 подборка фотографий и иллюстраций о Великой Отечественной войне; 

 выставка рисунков «Праздничный салют», поделок из пластилина «Вечный огонь» 

Реализация проекта «Имена героев в названии улиц»: 

 игра «Волшебный сундучок» (детям сообщается, что в сундучке находятся фотографии улиц 

нашего города, которые также названы именами известных людей. Дети стараются отгадать, какие 

это улицы, а воспитатель показывает фотографии видов этих улиц); 

 альбом «Никто не забыт - ничто не забыто». Подборка фотографий героев Колпино времен 

Великой Отечественной войны с краткой биографией. 

4 блок «Цветущий город Колпино» 

 Реализация проекта «Природа города Колпино»: 

 выставка детских поделок, выполненных в технике оригами «Семейство бабочек»; 

  подборка аудиозаписей «Звуки природы» (голоса птиц, животных, звуков леса); 

 подборка книг (рассказы, стихотворения, сказки); 

 дидактические игры «К названному дереву беги», «Отгадай, чьи следы», «Бывает или нет», 

«Сосчитай лепестки у цветов»; 

 центр конструирования: наборы строительного материала для «Зоопарк в Колпино» (игрушки 

«Животные разных стран»); 

  панно «Весна идет - весне дорога» (разные виды продуктивной деятельности); 

 плакаты «Сбережем природу» 

Реализация проекта «Делу время - потехе час»: 

 выставка детских рисунков «Весна в парке» и аппликаций «Решетка Городского сада»; 

 альбом с фотографиями парков, скверов, детских площадок, природных пейзажей по берегам реки 

Ижоры; 

 дидактические игры «Парк в разные времена года», «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

  альбом мини-рассказов по фотографии «Как я гулял в парке вместе с родителями». 

В оформлении центра «Колпинская гостиная» присутствует государственная символика 

(флаг, герб Российской федерации и родного города, портрет президента, географическая карта). 

Помимо фотоматериалов представлены дидактические игры «Собери герб», «Собери флаг». В 

центре «Колпинская гостиная» присутствует картотека игр для детей старшего дошкольного 

возраста, направленных на формирование знаний о родном городе «Прогулка по городу Колпино» 

Следует отметить, что представленные материалы не экспонируются в уголке одновременно, а 

сменяются в течение года в соответствии с календарём социокультурных событий и изучаемой 

тематикой. 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Для поддержания интереса воспитанников к самостоятельному выполнению различных 

трудовых операций, действий по самообслуживанию оформляется стенд «Мы все умеем делать 

сами!». Он оформляется в виде таблицы, в которой по вертикали располагаются фотографии детей, 

по горизонтали — рисунки или символы, обозначающие определенные умения. Может быть 

использован для оценки детьми своих успехов в образовательном процессе. 

Созданы уголки для игр «Вокзал», «Аэропорт», «Кинотеатр», «Гипермаркет», «Аквапарк» и 

др. 
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Для оценки поведения людей создана подборка сюжетных картинок по всем изучаемым 

темам. 

Также в развивающей предметно-пространственной среде представлены: 

 тематические плакаты; 

  материалы для изготовления атрибутов для сюжетно-ролевых игр, стендов; 

  модель светофора;  

 макет улицы; 

  настольно-печатные, электрифицированные и компьютерные игры на применение знаний о 

правилах безопасности; 

 специальные конструкторы. 

На основе своего перспективного плана педагог создает картотеку литературных и 

музыкальных произведений, мультипликационных фильмов (см. приложение), диафильмов, 

настольно-печатных и дидактических игр. 

Игровой центр объединяет игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых и оборудование для 

режиссерских игр; реквизит для театрализованных игр и представлений кукольного, пальчикового, 

перчаточного, плоскостного, теневого и других видов театра. 

Творческий центр «Мастерская слова» включает книги, предусмотренные программой для 

чтения детям в определенном возрасте, для подготовки тематических выставок; обменный фонд (для 

организации домашнего чтения); детские журналы для старших дошкольников; стенды для 

организации выставок детских и детско-родительских работ (загадок, рассказов, иллюстраций и т. 

д.).  

Детская лаборатория — место, где представлены предметы и материалы для 

экспериментирования, необходимые приборы и оборудование, спецодежда для детей (перчатки, 

клеенчатые фартуки, нарукавники); бумага, ручки, карандаши, специальные бланки для фиксации 

результатов наблюдений, экспериментов. В данном центре также могут быть расположены 

дидактические игры на применение освоенных детьми знаний.  

Творческая мастерская наполняется оборудованием и материалами для изобразительной 

деятельности детей; инструкциями по выполнению различных поделок; подборкой репродукций 

произведений художников, фотографий работ скульпторов, предметов народных промыслов, 

декоративно-прикладного искусства; стендами для создания выставок детских, детско-родительских 

работ, коллекций детей и взрослых. 

 

3.1.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 лет до 8 лет» 

Литература для чтения детям 

1. Барто А. В театре. Думают ли звери. Когда ударил гром. Комары. 

2. Берестов В. Гололедица. Гуси. Знакомый. Коза. Нет, руки зимой не у тех  

горячей... Прогулка с внуком. Семейная фотография. 

3. Бианки В. Как муравьишка домой спешил. Первая охота. 

4. Биссет Д. Все кувырком. 

5. Блайтон Э. Знаменитый утенок Тим. 

6. Блинова Г. Лекарство — не игрушка (из серии «Непослушный Стобед  

рассказывает сказку»). 

7. Бородицко М. Булочная песенка. 

8. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Горшочек каши. 

9. Брусов И. Хитрые санки. 

10. Вайнер А. Детские стихи по Правилам дорожного движения. 
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11. Волков С. Про Правила дорожного движения. 

12. Гальченко В. Первая тревога. Приключения пожарного. 

13. Даль В. Снегурушка и лиса. 

14. Дмоховский А. Чудесный островок. 

15. Драгунский В. Мотогонки по отвесной стене. 

16. Епанешников Л. Муравей. 

17. Жидков Б. Дым. Как мы ездили в зоосад. На льдине. Пожар. 

18. Заходер Б. Никто. 

19. Зотов В. Лесная мозаика. 

20. Зощенко М. Показательный ребенок. 

21. Капутикян С. Пылесос не виноват. 

22. Карганова Е. Сказки про зверят. 

23. Катаев В. Грибы. 

24. Квитко Л. Лыжники. На катке. 

25. Киплинг Р. Слоненок. 

26. Козлов С. Зимняя сказка. 

27. Кондратьев А. Можно десять тысяч раз... 

28. Кончаловская Н. Самокат. 

29. Кузнецов А. Рассказ радио об электрическом токе. 

30. Кушнер А. Кто сказал, что мы подрались? 

31. Левин В. Несостоявшееся знакомство. 

32. Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. 

33. Лунин В. Кому зимой жарко. 

34. Маршак С. Вакса-клякса. Вчера и сегодня. Детки в клетке. Пожар.  

Рассказ о неизвестном герое. Урок вежливости. Хороший день. Цирк. Чего боялся Петя? 

35. Михалков С. Велосипедист. Друзья в походе. Дядя Степа. Кто кого? Мой  

щенок. Моя улица. Песенка друзей. Три ветра. 

36. Мошковская Э. Митя — сам. 

37. Муур Л. Крошка енот и тот, кто сидит в пруду. 

38. Некрасов Н. Дедушка Мазай и зайцы. 

39. Новичихин Е. Почему. 

40. Носов Н. Автомобиль. Бенгальские огни. Живая шляпа. Замазка.  

Милиционер. Мишкина каша. Приключения Незнайки и его друзей. 

41. Образцов С. Муха. 

42. Перро Ш. Красная Шапочка. 

43. Пишумов Я. Юрка живет на другой стороне... Я сижу в машине... 

44. Погореловский С. Вот он, хлебушек душистый... Ну-ка попробуй. 

45. Приходько В. Про кошку. 

46. Пушкин А. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

47. Радзиевская Л. Ты и вода. Ты и дорога. Ты и животные. Ты и лес. Ты  

и огонь. Ты один на улице. 

48. Ранева Е. Я могу котенком стать. Я не знаю, куда руки мне девать. 

49. Родари Дж. Сказки по телефону. 

50. Сладков Н. Неслух. 

51. Собакин Тим. Дом для муравьев. 

52. Сотник Ю. Гадюка. 

53. Стеквашова Е. Друзья. Кто виноват? 

54. Тамбовцева-Широкова Е. Находчивый Дима. 

55. Тихонов Н. Берегите хлеб. 

56. Токмакова И. Сколько. 
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57. Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино. 

58. Толстой Л. Девочка и грибы. 

59. Усачев А. Божья коровка. Дорожная песня. Правила дорожного движения. 

60. Успенский Э. Жил-был слоненок. 

61. Ушинский К. Бодливая корова. Гадюка. 

62. Фейгина М. Игра в прятки. 

63. Хармс Д. Бульдог и таксик. Очень страшная история. 

64. Цыферов Г. Град. Как ослик купался. 

65. Черный Саша. Когда никого нет дома. 

66. Чуковский К. Котауси и Мауси. 

67. Шахнович Г. Полярник. 

68. Шкловский Е. Как вылечили мишку. 

69. Шульжик В. Мороз. Объявление. 

70. Яковлев Ю. Делаем ребятам предостережение... 

71. Яшин А. Покормите птиц зимой. 

Мультипликационные фильмы 

«Смешарики»: «Светофор», «Зебры в городе», «На остановке», «Гармония  светофора», «Как не 

замерзнуть в холода», «На тонком льду», «Комната страха», «Безопасное место», «ОРЗ», «Где 

кататься?», «Самая страшная машина», «За бортом», «Мигающие человечки».т«Веселая карусель»: 

«Разгром», «Гололедица» (реж. А. Маркелов, Т. Митителло), «Кто первый?» (реж. А. Котеночкин), 

«Состязание» (реж.  Л. Кошкина), «Клоун» (реж. Л. Каюков). «Ну, погоди!»: выпуски 2, 5, 12, 18 

(реж. В. Котеночкин). «Уроки тетушки Совы»: «Уроки осторожности: электричество». «Спасик и его 

друзья»: серия «Правила безопасного поведения детей в природе». «Тимка и Димка» (реж. М. 

Лубяникова). «Малыш и Карлсон» (реж. Б. Степанцев). «Котенок по имени Гав»: «Одни 

неприятности». «38 попугаев», «Бабушка удава» (реж. И. Уфимцев). «Винтик и Шпунтик — веселые 

мастера» (реж. П. Носов). «Кошкин дом» (реж. М. Новогрудская). «Мама для Мамонтенка» (реж. О. 

Чуркин). «Петушок — золотой гребешок» (реж. П. Носов). «Крокодил Гена и его друзья» (реж. Р. 

Качанов). «Нехочуха» (реж. Ю. Бутырин). «Страшная история» (реж. Г. Баринова). «Паровозик из 

Ромашково» (реж. В. Дегтярев). «Жил-был пес» (реж. Э. Назаров). «Большой секрет для маленькой 

компании» (реж. Ю. Калишер). «Про бегемота, который боялся прививок» (реж. Л. Амальрик). «В 

порту» (реж. И. Ковалевская). 

Музыкальные произведения 

«01» (муз. и сл. П. Быкова). 

«Автобус» (муз. Е. Тиличеевой). 

«Автомобиль» (муз. М. Раухвергера). 

«Акватория» (муз. М. Минкова, сл. С. Козлова). 

«Бабочка и цветы» (муз. Р. Шафага, сл. И. Мазнина). 

«Будет горка во дворе» (муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко). 

«В мире много сказок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). 

«Восковой замок» (муз. Р. Паулса, сл. О. Петерсон). 

«Все мы делим пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

«Гимн Незнайки и его друзей» (муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина). 

«Грибы поют» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

«Детский сад идет» (муз. И. Шахова, сл. А. Карасева). 

«Дорожный знак» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука). 

«Жучок» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

«Зимняя песенка» (муз. А. Варламова, сл. Т. Эльчина). 

«Какой был славный день» (муз. и сл. Е. Александровой). 

«Калинка» (рус. нар. мелодия). 

«Когда мои друзья со мной» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича). 
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«Котенок» (муз. и сл. Ю. Трофимова). 

«Котенька-коток» (муз. А. Лядова, сл. народные). 

«Кручу педали» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта). 

«Любимый пони» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). 

«Малыш и лед» (муз. А. Варламова, сл. М. Сабира). 

«Метелица» (муз. и сл. Т. Кулиновой). 

«Милицейский свисток» (муз. С. Соснина, сл. Р. Сефа). 

«Младший брат» (муз. и сл. С. Николаевой). 

«Моя машина» (муз. и сл. В. Запольского). 

«Настоящий друг» (муз. М. Пляцковского, сл. Б. Савельева). 

«Не волнуйтесь понапрасну» (муз. Е. Крылатова, сл. М. Пляцковского). 

«Не скучаю» (муз. В. Корзина, сл. Г. Ладонщикова). 

«Отважные пожарные России» (муз. и сл. А. Ковалевского). 

«Перекресток» (муз. и сл. В. Запольского). 

«Переход» (муз. В. Запольского, сл. Я. Пишумова). 

«Песенка друзей» (муз. В. Герчик, сл. Я. Акима). 

«Песенка красного светофора», «Песенка желтого светофора», «Песенка  

зеленого светофора» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песенка светофора» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песни про наш город» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песня о дружбе» (муз. В. Бровко, сл. Т. Калининой). 

«Песня Паровозика» (муз. В. Юровской, сл. Г. Сапгир, Г. Цыферов). 

«Песня про наш город» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песня юных друзей милиции» (муз. С. Туликова, сл. Р. Артамонова). 

«Петушок-хвастунишка» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

«Постовой» (муз. Г. Комракова, сл. Я. Пишумова). 

«Поход в лес» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

«Прилетела пчелка» (муз. К. Мяскова, сл. Г. Бойко). 

«Про серого мышонка и серого котенка» (муз. М. Раухвергера,  

сл. М. Пляцковского). 

«Разноцветные человечки» (муз. И. Космачева, сл. В. Степанова). 

«Собака бывает кусачей» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). 

«Тили-бом» (рус. нар. мелодия). 

«Хорошо, что снежок пошел» (муз. А. Островского, сл. З. Петровой). 

«Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

«Чья возьмет?» (муз. Е. Барыбина, сл. И. Резниковой) 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!» 

Литературный материал для занятий 

1. Сказка о военной тайне и о Мальчише-Кибальчише. По А.П.Гайдару. 

2. Хотят ли русские войны? Е.Евтушенко. 

3. Последний бой. М.Ножкин. 

4. Стихи о России. Н.Кнушевицкая. 

5. Я хотел бы стать солдатом. Н.Кнушевицкая. 

6. Танк. Н.Кнушевицкая. 

7. Гей, Россия! Праздничная перекличка, Н.Нищева. 

8. Подскажи словечко. В.Нищев. 

9. Родное гнездышко. Г.Ладонщиков. 

10. Родина. Т.Бокова. 

11. Пословицы и поговорки о Родине. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 Колпинского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – Программа) представляет собой учебно-методическую 

документацию, на основании которой педагогический коллектив ДОУ организует и реализует 

образовательную деятельность обучающихся с ТНР в возрасте от 5 до 7(8) лет, работу по коррекции 

нарушений, работу по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей.  

Целью реализации Программы обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее по тексту – ТНР), индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение таких задач, как: 

 реализация содержания Программы 

 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. 

Программа ориентирована на разновозрастную группу компенсирующей направленности от 5 

до 7(8) лет, либо на следующие возрастные группы: 

 старшая группа (5 – 6 лет) компенсирующей направленности; 

 подготовительная к школе группа (6 – 7 (8) лет) компенсирующей направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/?ysclid=lp4ltqn73q790874926, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lp4lt1sayd973762571, 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/?ysclid=lp4lw2q6o8562516730. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/?ysclid=lp4ltqn73q790874926
https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=lp4lt1sayd973762571
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/?ysclid=lp4lw2q6o8562516730
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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.  

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителями), 

активизация их участия в жизни детского сада; 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОУ, группы в социальных сетях). 

Участие родителей в Программе предусматривает:  

 организацию домашних занятий с ребенком на основе  методических рекомендаций учителя-

логопеда; 

 проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

 систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных звуков и введению их в 

речь; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, поощрение 

успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания научиться 

говорить правильно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Педагогическая диагностика освоения парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Показатель Критерии оценки Уровень сформированности качества 

низкий средний высокий 

1 Ребенок знаком с элементарными правилами 

безопасного поведения 

Объем освоенных 

представлений. 

Уровень освоения 

(узнавание, 

воспроизведение, 

понимание) 

Знает отдельные 

правила на уровне 

узнавания, 

воспроизводит их 

только при помощи 

взрослого 

Знает большинство 

предусмотренных 

программой правил, 

может их 

воспроизвести 

самостоятельно или 

при помощи взрослых 

Знает большинство 

предусмотренных программой 

правил, может их воспроизвести 

самостоятельно, понимает их суть 

2 Ребенок стремится соблюдать знакомые правила Условия соблюдения 

правил 

Соблюдает правила 

только при наличии 

внешнего контроля 

Некоторые правила 

соблюдает только при 

наличии внешнего 

контроля 

Соблюдает правила вне 

зависимости от внешнего контроля 

3 Ребенок знает, какими предметами быта можно 

пользоваться, обладает навыками их безопасного 

использования 

Уровень знаний. 

Степень 

самостоятельности в 

использовании 

предметов 

Узнавание. Не 

умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать 

предметы быта 

Воспроизведение. 

Умеет самостоятельно 

безопасно использовать 

ряд предметов быта 

Понимание. Умеет самостоятельно 

безопасно использовать все 

предметы быта, предусмотренные 

программой 

4 Ребенок знаком с основными частями улиц, 

некоторыми дорожными знаками 

Объем освоенных 

представлений 

Знает отдельные 

части улицы, не 

знаком с 

дорожными знаками 

При помощи взрослого 

может назвать все 

части улицы, дорожные 

знаки, 

предусмотренные 

программой 

Самостоятельно называет все 

части улицы, дорожные знаки, 

предусмотренные программой, 

поясняет их назначение 

5 Ребенок имеет элементарные представления о 

потенциально опасных ситуациях, способах их 

избегания, выхода из них 

Объем освоенных 

представлений. 

Уровень освоения 

(узнавание, 

Не умеет отличать 

опасные ситуации, 

узнает освоенную 

информацию, 

Самостоятельно 

воспроизводит 

сведения о знакомых 

опасных ситуациях, 

Самостоятельно воспроизводит 

сведения о знакомых опасных 

ситуациях, выбирает знакомые 

способы избегания и выхода из 
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воспроизведение, 

понимание) 

называет некоторые 

способы избегания 

опасных ситуаций 

при помощи взрослого 

выбирает знакомые 

способы избегания и 

выхода из них 

них, демонстрирует понимание 

сути опасной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Примерный план проведения мероприятий, событий и праздников 

С
р

о
к

 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Н
ед

ел
я

 

Воспитательное событие Мероприятия 
Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1

1 

1 

2 

01.09. День знаний (ФК1) 

 

Развлечение «Чему учат в школе» (01.09) (муз. Рук., ИФК, воспитатели)  

02.09. День города Колпино (РК2) Фотовыставка «Мой город Колпино» (воспитатели) 

 

 

03.09. День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом (ФК) 

Включается в план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно. 

 

 08.09. Международный день 

распространения грамотности (ФК) 

Дни финансовой грамотности (викторины, игры - воспитатели) 

2  Неделя безопасности. 

3  Экологическая акция «Собираем урожай» 

4 27.09. День воспитателя и всех дошкольных 

работников (ФК) 
Участие в районном конкурсе поздравительных открыток. 

 

О
к

т
я

б

р
ь
  1 01.10. Международный день пожилых 

людей, Международный день музыки (ФК) 

Традиционный праздничный концерт (муз. Рук.,  воспитатели) 

                                                           
1 Федеральный компонент 
2 Региональный компонент 
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04.10. День защиты животных (ФК) Участие в социальных акциях. 

2 15.10. День отца в России (ФК) Выставка семейных фотографий. Изготовление подарков. Досуг «Папа может все, что угодно!» (муз. Рук., ИФК, 

воспитатели) 

3 Международный день врача. Неделя здоровья. (муз. Рук., ИФК, воспитатели) 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» - ИФК, воспитатели 

4

4 

 Выставка «Красота в жизни, природе и искусстве» - осенние букеты, поделки и т.д. воспитатели 

 Осенний праздник «Осенний калейдоскоп» муз. рук. 

Н
о

я
б
р

ь
  

1 04.11. День народного единства (ФК) «В единстве твоя сила – великая Россия!» Тематические мероприятия в группах, продуктивная 

деятельность по теме (воспитатели) 

2

2 

08.11. День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников ОВД России 

Выставки рисунков, беседы о труде сотрудников полиции, встречи с представителями профессии. 

10.11. «Всемирный день науки» Досуги «Лаборатория Всезнайкина» - воспитатели 

3 16.11. Международный день 

толеранстности. 

День приветствий  - воспитатели 

4 26.11. День матери в России (ФК) Музыкальные/спортивные досуги (Муз.рук., ИФК, воспитатели); 

Тематическое занятие «День матери в России» 

 Фотовыставка «Профессия моей мамы» - воспитатели 

Мастер-классы от мам «Мама научи меня…» 

30.11. День Государственного герба 

Российской Федерации 

Продуктивная деятельность, досуги, интегрированные занятия - воспитатели 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 Всемирный день футбола Спортивный досуг «Школа мяча» ИФК 

03.12. День неизвестного солдата (ФК) Продуктивна я деятельность «Памяти неизвестного солдата» 

03.12. Международный день инвалидов 

(ФК) 

05.12. День добровольца (волонтёра) в 

России (ФК) 

Дни доброты (воспитатели, специалисты ДОУ) 
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2

2 

08.12. Международный день художника 

(ФК) 

Выставка произведений детских художников-иллюстраторов в книжных уголках групп. 

09.12. День Героев Отечества (ФК) Спортивно-игровые мероприятия 

Час мужества «Живая Память» - воспитатели 

12.12. День Конституции Российской 

Федерации (ФК) 

Включается в план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно. 

 

3-4  Новогодние утренники «Волшебный праздник новый год! (Муз. рук., воспитатели) 

Конкурс-творческих работ «Елки праздничный наряд!» 

 

Я
н

в
а

р
ь
  

2 11.01. Международный день «спасибо» День вежливости - воспитатели 
Конкурс творческих работ «Дорога и мы» воспитатели 

Музыкальные гуляния «Колядки, колядки – собрались ребятки!» муз.рук., воспитатели. 

3 17.01. Всемирный день снега. Зимние забавы. 

«Зимние олимпийские игры» - ИФК 

Конкурс по оформлению прогулочных площадок «Зимняя фантазия» 

4 27.01. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (ФК), 

(РК) 

  
Литературно-музыкальная гостиная «Несовместимы дети и война» ( муз.рук., воспитатели) 

Литературно-музыкальная гостиная «900 дней блокады» (воспитатели, муз.рук.) 

Ф
ев

р
а

л
ь
  

1 02.02. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (ФК) 

Памятная выставка в книжном уголке. 

2 08.02. День российской науки (ФК) «Великие изобретения» (досуги, занятия, беседы) – воспитатели. 

Интеллектуальная игра «Самый, самый» - воспитатели 

3-4 21.02. Международный день родного языка 
(ФК) 

23.02. День защитника Отечества (ФК) 

Литературный вечер 

 

Фотовыставка «Профессия моего папы» -воспитатели 

  

Праздничные мероприятия -  ИФК, воспитатели 

Физкультурный досуг «Вместе с папой» 

М
а

р
т

  1 08.03.Международный женский день (ФК) Праздничные меропрятия  «Подарочки для  мамочки» Муз.рук., воспитатели 

2 13.03 День рождения В.В. Михалкова 

19.03. День рождения К.И. Чуковского 

 

Видео-флешмоб «Чтение вслух» 
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 11 -17.03. Масленица. Праздничные мероприятия во всех возрастных группах. 

3 18.03. День воссоединения Крыма с 

Россией(ФК) 

Выставка рисунков  

4 27.03. Всемирный день театра (ФК)  Всероссийская неделя театра для детей «Путешествие в сказочную страну» Муз.рук., воспитатели 

Веснянка-Свистулька. Выставка народных игрушек -  воспитатели 

«Созвездие талантов -2024» Театральный творческий конкурс (воспитатели) 

А
п

р
ел

ь
 

1 01.04 День смеха  Развлечение «Шляпная вечеринка» – мы умеем веселиться, смех здоровью пригодится!»  
Муз.рук., ИФК, воспитатели 

01.04. Международный день птиц Конкурс «Кафе для пернатых», викторины - воспитатели 

07.04 Международный день детской книги 

07.04. Всемирный день здоровья 

Выставки книг, экскурсии в детскую районную библиотеку, литературные гостиные (в старших и 

подготовительных группах) - воспитатели 

Неделя здоровья «Будь здоров без докторов» (муз. Рук., ИФК, воспитатели)  

2 12.04. День космонавтики (ФК) Квест-игра «Путешествие по галактике» Муз.рук., воспитатели, ИФК 

Конкурс творческих работ «Космическая ракета» - воспитатели. 

3-4 

4 

22.04. Всемирный день Земли (ФК) Участие в экологических акциях.  

Эко-квест «Сохраним планету вместе» - воспитатели 

30.04. День пожарной охраны  

01.05. Праздник Весны и Труда (ФК) 

Неделя безопасности.  

 

Развлечение «Привет тебе, Весна-

красна!»  
Муз. рук., воспитатели 

Досуг «Праздник весны и труда /трудовой десант» - воспитатели, муз, 

рук. 

Прощальный концерт «Выпускной бал» Муз.рук., воспитатели 

М
а

й
 

1-2 09.05. День Победы Досуг «День Победы – праздник самый главный» Муз.рук., воспитатели 

Фестиваль детско-родительских музыкальных проектов «Победа в сердцах поколений» Муз.рук., воспитатели 

Участие в акциях «Окна Победы», «Стена памяти», «Бессмертный полк». 

3 18.05. Международный день музеев Проектная деятельность «Музеи Санкт-Петербурга» - воспитатели. 

 

19.05. День детских общественных 

организаций России (ФК) 

Тематическая встреча «Орлёнком быть здорово!» 
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4 24.05. День славянской письменности 

27.05. День рождения Санкт-Петербурга 

Творческий конкурс «Веселые буквы» 

Проектная деятельность «Музеи Санкт-Петербурга» - воспитатели. 

  
И

ю
н

ь
 

1 01.06. День защиты детей (ФК) 

06.06. День русского языка (ФК) 

Праздничные мероприятия «Мир детства» во всех возрастных группах. 

Неделя сказок и поэзии А.С. Пушкина – воспитатели. 

Драматизация «Сказки Пушкина» - воспитатели, муз.рук. 

2 12.06. День России (ФК) Выставка фото-коллажей «Путешествие по России», выставки рисунков – воспитатели. 

Развлечение «Народные игры» - ИФК Квест-игра «Путешествие по России» - воспитатели. 

3 22.06. День памяти и скорби (ФК) Тематический день «Дети ВОВ» - воспитатели. 

 4  

 

Неделя здоровья. 

 

И
ю

л
ь
 

1-2 08.07. День семьи, любви и верности (ФК) Праздничные мероприятия во всех возрастных группах. 

3 16.07. День рисунков на асфальте Флешмоб «Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

4 23.07. Всемирный день китов и дельфинов 

30.07. Международный день дружбы 

30.07. День военно-морского флота 

 

Познавательная игра-викторина «Киты и дельфины» 

Спортивный досуг «Море волнуется раз!» 

А
в
гу

с
т

 

1 05.08. Международный день светофора Неделя «Безопасности дорожного движения» Досуги «Светофор – наш друг», «Страна Светофория» 

2 12.08. День физкультурника (ФК) Спортивные досуги «Сильные и ловкие» Изготовление поздравительных открыток для ИФК. 

 

3 22.08. День Государственного флага 

Российской Федерации (ФК) 

Познавательная игра-викторина «Триколор» 

Музыкальный флешмоб 

4  Праздничные мероприятия «До свидания, лето!» 
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