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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 94 Красносельского района. 

Цели и задачи реализации Программы.   

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Настоящая Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи: общим 

нарушением речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи). 

Программа разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 

2019 г. N 31;  

 Федеральной Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, утверждённой приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г., № 1022 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённой распоряжением Правительства Российской федерации от 

29.05.2015 № 996-р;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

Постановлением  

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28;  

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»;  

 Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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 Уставом и другими локальными актами ГБДОУ.  

Программа ГБДОУ разработана рабочей группой педагогических работников ГБДОУ, 

деятельность которой координируется положением о рабочей группе по разработке 

Программы дошкольного образования. Состав рабочей группы может меняться по мере 

необходимости, рассматривается на Педагогическом совете ГБДОУ и утверждается 

руководителем Учреждения. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. Программа ориентирована на: 

 учёт интересов и потребностей заказчиков образовательных услуг (родителей 

(законных представителей); 

 учет сложившихся в практике дошкольной организации культурно-

образовательных традиций; 

 выполнение возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 94 Красносельского района Санкт-

Петербурга. При разработке обязательной части Программы также использовались 

подходы и принципы общеобразовательных программ «ПРОдетей» под редакцией Е.Г. 

Юдиной, Е.В. Бодровой. Программа отдает предпочтение не фронтальным формам 

обучения, а совместным видам деятельности, в которых дети осваивают основы 

саморегуляции в процессе планирования и контроля своих действий и действий 

партнеров.   Педагоги организуют образовательный процесс на основе технологий 

программы, формируют у детей логическое мышление, коммуникативные и 

социальные навыки, способность к ответственному, самостоятельному выбору 

преимущественно в игре, которая находится в самом центре программы и является ее 

самостоятельной ценностью. Образовательный процесс строится на собственной 

активности детей, что делает обучение интересным для ребенка и обеспечивает 

школьную готовность на основании включения ребенка в ролевые игры, игры с 

правилами, продуктивные виды деятельности и т. Д.. — Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

Программа «ПРОдетей» (ranepa.ru) 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.   

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 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
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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). Содержательный раздел Программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации. 

  Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 

40% от ее общего объема. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, 

а также качества реализации основной образовательной программы Организации. 

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

 Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

Цель и задачи деятельности ГБДОУ по реализации Программы определяются целью и 

задачами Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 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.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.   

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 
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формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий на основе учета возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение их 

компетентности в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, обеспечения их безопасности; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

 

В соответствии со ФГОС Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства: 

построение совместной и самостоятельной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  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. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека: 

создание оптимальных педагогических условий для реализации потенциальных 

возможностей маленького ребенка, для его гармонического развития, которые 

создаются не путем форсированного, сверхраннего обучения, направленного на 

сокращение детства, на преждевременное превращение младенца в дошкольника, 

дошкольника в школьника и т. Д. Наоборот, широкое развертывание и максимальное 
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обогащение содержания специфически детских форм игровой, практической и 

изобразительной деятельности, а также общения детей друг с другом и со взрослыми. 

Осуществление целенаправленного формирования тех ценнейших душевных свойств и 

качеств. Программа ставит акцент на развивающем характере образования в 

дошкольном возрасте, используя специальные методы, адекватные возрастным 

особенностям детей, их индивидуальным потребностям и возможностям. Один из 

основных фокусов Программы – сюжетно-ролевая игра – специфическая детская 

активность, свойственная ребенку-дошкольнику.   

 Позитивная социализация ребенка: 

предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми. Также сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся, 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). 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся: 

реализация программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, взаимодействия с родителями в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений1: 

в процессе обучения и воспитания дети сами создают свои знания, умения и навыки, 

осваивая выработанные человечеством способы умственных и практических действий. 

Идеи воспитателя опосредуют то, чему и как учится ребенок, являются своего рода 

фильтрами на пути идей, которые формируются у ребенка. Тем не менее фактором, 

определяющим уровень и качество развития детей, является собственная активность 

ребенка, самостоятельный и творческий характер его образования, формирование 

критического мышления. Отношение к ребёнку как к качественно отличному от 

взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, 

хотя и обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными 

особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора 

и учитывают их интересы и потребности. Рассматривая детей как равноценных 

партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку 

зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не 

универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон 

одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. 

 Сотрудничество Организации с семьей: 

организация устанавливает партнерские отношения с семьями обучающихся. 

 Развивающее вариативное образование:  
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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. 

Принцип системности. 

В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития детей 

с нарушениями речи. 

Программа обеспечивает развитие ребенка с нарушениями речи в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через 

создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития.  
1 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 75 

 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

общеобразовательной программы  

-«ПРОдетей» под редакцией Е.Г. Юдиной, Е.В. Бодровой. Программа отдает 

предпочтение не фронтальным формам обучения, а совместным видам деятельности, в 

которых дети осваивают основы саморегуляции в процессе планирования и контроля 

своих действий и действий партнеров.   Педагоги организуют образовательный процесс 

на основе технологий программы, формируют у детей логическое мышление, 

коммуникативные и социальные навыки, способность к ответственному, 

самостоятельному выбору преимущественно в игре, которая находится в самом центре 

программы и является ее самостоятельной ценностью. Образовательный процесс 

строится на собственной активности детей, что делает обучение интересным для 

ребенка и обеспечивает школьную готовность на основании включения ребенка в 

ролевые игры, игры с правилами, продуктивные виды деятельности и т. Д.. — 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: Программа «ПРОдетей» (ranepa.ru)  

 

1.2. Планируемые результаты, как целевые ориентиры реализации АОП ДО для 

детей с ТНР. 

 В соответствии с ФГОС специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров: 

К концу старшего дошкольного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/482-programma-prodetej
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2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

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; 
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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 музыке, 

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). 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке2; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 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; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 
 2 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со ФГОС посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив. 

 

1.4 Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации Программы. 

 

Приоритетной деятельностью по реализации Программы ГБДОУ является обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей с расстройствами речи в 

образовательном учреждении. Приоритет в работе отдается игровым методам развития 

и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и формированию 

здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса: педагогов, 

сотрудников, детей дошкольного возраста с ТНР, законных представителей 

воспитанников (родителей). 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, 

формируемой   участниками образовательных отношений, были положены следующие 

факторы: 

 учет социального запроса родителей (законных представителей); 

 учет образовательной среды города. 

Учет социального запроса родителей отражается в осуществлении обучения, воспитания 

детей в направлении познавательного, художественно-эстетического, физического и 

социально-коммуникативного развития в более широком объёме. 

Учет образовательной среды города представлен широкой инфраструктурой 

образовательных и социальных объектов Красносельского района Санкт-Петербурга и 

отражен в системе работы с библиотеками, детскими садами, школами, ДДТ 

Красносельского района, муниципальным округом, поликлиникой и другими 

социальными партнерами учреждения. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

примерные общеобразовательные и парциальные программы дошкольного образования: 

 Парциальная программа «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачёва, Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3-7 лет» 

Г.Т.Алифанова, издательство «Паритет», Санкт-Петербург, 2005 г 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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 Парциальная программа «Обучение детей плаванию в детском саду» Воронова 

Е.К.,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. и др. Цветик-Семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. Санкт-Петербург, «Речь», 2014 

 Парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 

2018. 79 с.  

 Парциальная программа «Превращения: развитие диалектического мышления в 

детском саду» под ред. Шиян О.А. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева, 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям: 

Программа, в соответствии с требованиями ФГОС ДО и АОП ДО, включает работу по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей по пяти образовательным 

областям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-усвоения норм и ценностей, включая моральные и нравственные ценности, принятые в 

российском обществе; 

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

другими детьми; 

-становления самостоятельности, инициативности, планирования, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитания гуманных чувств и отношений; 

-формирования готовности к совместной деятельности и сотрудничеству с другими 

детьми и педагогическим работником; 

-формирования основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации; 

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирования основ социальной навигации и безопасного поведения в быту, социуме, 

природе и медиапространстве; 
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-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

-развития игровой деятельности. 

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 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 
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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. «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

-развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации: 

освоение сенсорных эталонов и перцептивных действий, развитие поисковых 

исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 

творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

-формирования целостной картины мира, представлений об объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях: 

формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 

природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных 

сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе; 

-формирования первичных представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой 

Родины и Отечества, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира: 

Формирование представлений о количестве, числе, счёте, величине, геометрических 

фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих 

категорий, овладение логико-математическими способами их познания, формирование 

представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования. 

 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 
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установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

-формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

-овладения речью как средством коммуникации, познания и самовыражения;  

-развитие фонематического слуха; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-обогащения активного и пассивного 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, формирование их 

осмысленного восприятия; 

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылок к 

обучению грамоте; 

-профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 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, 
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обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

-развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы 

и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 

-развития у обучающихся эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру для воспитания эстетического вкуса; 

- 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; 
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-формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движений, словесном 

творчестве) 

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. 

 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.  

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, 
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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. 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития равновесия, глазомера, ориентировки в 

пространстве; 

-приобретения основного двигательного опыта (в метании, ползании, лазании, ходьбе, 

беге, прыжках) 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 

(спортивные игры: баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, 

кегли) 
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Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, плаванию, занятию другими видами двигательной 

активности, воспитывают чувство гордости за выдающиеся достижения российских 

спортсменов. 

 В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, 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 различные 

виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. 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, 
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использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

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

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

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

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

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 

методики программы.  

Обязательная часть Программы разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ГБДОУ 

разработана на основе следующих парциальных программ и технологий: 

 Парциальная программа «Превращения: развитие диалектического мышления в 

детском саду» под ред. Шиян О.А. Программа направлена на развитие творческого 

диалектического мышления и создание условий в детском саду для поддержки и его 

развития. Механизмы творчества являются общими для детей и взрослых и проявляются 

в таких разных явлениях культуры, как волшебные сказки, научные открытия и детские 

высказывания. Используются педагогические технологии, направленные на развитие 

детского творчества: конструирование диалектической задачи, образовательный диалог, 

планирование диалектического образовательного события. 

 в образовательной области «Физическое развитие» реализуется парциальная 

программа «Обучение детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 г Плавание способствует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной систем, 
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значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, служит одним из 

лучших средств закаливания и формирования правильной осанки ребёнка. Занятия 

основаны на игровом методе с использованием подвижных игр и игровых упражнений, 

что способствует развитию образного мышления. Цель программы: создать 

благоприятные условия для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности; обучить детей уверенно и безбоязненно держаться в 

воде; максимально использовать водную среду, способствующую укреплению здоровья 

детей и их физическому развитию; заложить прочную основу для дальнейшей 

образовательной деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

 в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга Т.Ю. Толкачёвой и Г.Т.Алифановой. Предлагаемые занятия, игры, 

краеведческий материал направлены на знакомство детей с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга, на развитие бережного отношения к родным местам, а также на 

воспитание культуры поведения в музеях, театрах, на улице, в транспорте, дома, в 

детском саду. 

 Парциальная программа «Цветик-Семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребёнка с учётом развития динамики 

каждого психического процесса. 

 Парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»-

это одновременно и обучение, и детское техническое творчество, и развитие комплекса 

компетенций для успешной социализации. 

 Парциальная программа Н.В.Нищевой представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную 

модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности дошкольного образовательного 

учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет, и полностью соответствующую Закону Российской Федерации «Об 

образовании» и требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В программе представлены рекомендации по 

организации режима дня, построению предметно-пространственной развивающей 

среды; выстроены система коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти 

образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена система 

педагогической диагностики индивидуального развития детей. Методический комплект 

к программе включает в себя необходимые для работы пособия, наглядный 

дидактический материал, рабочие тетради. 

 

В педагогической практике построения развивающего образования в ГБДОУ 

используются вариативные методики и образовательные технологии, которые являются 

ведущими способами работы с детьми по Программе:   

 Методика «Загадки». Когда дети утром приходят в группу, воспитатель 

здоровается с ними и предлагает загадку, представленную на специальном стенде, на 

которую каждый ребенок должен дать ответ. Загадки и ответы детей обсуждаются 

группой во время утреннего сбора (утреннего круга). В зависимости от возраста детей 

и конкретных педагогических задач метод загадок применяют для закрепления 

различного содержания. Методика помогает закреплению детских представлений в 
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области математики, грамоты, ознакомления с окружающим миром и т. д. Решая 

загадки, дети тренируют внимание, учатся замечать и исправлять свои и чужие ошибки. 

Выполняя задания сначала с постоянной помощью воспитателя, затем с эпизодически 

возникающей при необходимости и, наконец, без помощи взрослого, дети приучаются 

к самостоятельности. Дети также учатся «читать» различные символы — от 

схематических изображений до геометрических фигур, букв и слов. Данный метод 

помогает решить эту проблему усвоения детьми новых слов, действий и понятий, так 

как разгадывание загадок обычно вызывает повышенный интерес у ребенка и 

представляет собой хороший контекст для последующего развития у него 

саморегуляции. Методика «Загадки» помогает быстро, ненавязчиво, незаметно для 

ребенка провести диагностику усвоения им того или иного понятия.  

 Метод планирования работы детей в центрах активности. Ежедневное 

планирование работы в центрах имеет несколько целей помогает ребенку освоить 

начала   планирования и контроля, что обеспечит развитие у него саморегуляции, 

заложит основные способности в этой сфере, которые будут в последующем 

совершенствоваться в младшем школьном возрасте. Навыки планирования и контроля 

поддерживают развитие у ребенка самостоятельности, инициативности, 

ответственности в познании, общении и практическом действии, т. е. способствуют 

формированию его личности и важных детских умений. Это происходит при поддержке 

интереса к разным видам активности — в сфере познания, коммуникации, 

приобретения социальных и практических навыков и пр. Кроме того, данная технология 

сможет помочь детям развернуть сюжетно-ролевую игру на достаточно высоком уровне 

и поддерживать ее в течение долгого времени. При этом надо иметь в виду, что введение 

систематического ежедневного планирования работы в центрах активности позволяет 

избежать многих конфликтов, связанных с распределением заданий между детьми, 

выбором активностей в разных центрах, использованием игрушек, других 

инструментов и материалов, что существенно улучшает характер взаимодействия 

между детьми и общий эмоциональный климат в группе. Для организации процесса 

планирования работы детей в центрах активности используются: цветовая маркировка 

центров активности; «Колесо выбора», которое отражает количество центров 

активности и их содержание; разноцветные прищепки для обозначения детьми своего 

выбора; цветные карандаши; бумага белая формата А4; таблички с именами детей; 

форма «Кто сегодня первый?»; контейнеры в центрах активности, в которые дети 

складывают свои планы; индивидуальная папка ребенка для хранения планов; планшет 

с зажимом (клипборд); таблицы с алфавитом.  

 Модель письма для планирования работы в центрах. Дети знакомятся с 

действием планирования и с рядом общих и частных принципов, лежащих в основе 

чтения и письма. Постепенно дошкольники овладевают общими представлениями о 

функциях письменной речи, а также усваивают частные правила перевода устного 

сообщения в письменное. Вместе с тем дети обретают знание, зачем существуют 

написанные и напечатанные тексты и как с их помощью можно общаться с другими 

людьми и с самим собой. Постепенно дети начинают понимать назначение письменной 

речи, используют письменную речь и с целью контроля над собственным поведением, 
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для развития саморегуляции (например, чтобы напомнить себе что-то важное, о чем 

нельзя забыть). Наконец, дети познают правила составления и чтения письменных 

сообщений.  

 Методика «Графическая практика». Графическая практика имеет своей 

основной педагогической задачей подготовку руки к письму, также данная активность 

предоставляет возможность практиковаться в развитии мелкой моторики (начинать и 

прекращать движения, проводить линии ближе друг к другу или дальше и т. д.); 

осваивать ряд пространственных представлений (точки внутри кружочков или снаружи) 

и овладевать способами символической репрезентации реальных объектов 

(моделирование). Графическая практика помогает при составлении рисуночных планов 

работы в центрах, так как расширяет репертуар схематических изображений, которые 

дети смогут воспроизводить самостоятельно и дополнять индивидуальными деталями, 

развивает одну из самых важных форм символической репрезентации (представления). 

Символическая репрезентация — это специфически человеческая способность заменять 

отсутствующие реальные объекты (предметы, явления, живые объекты и даже людей 

или действия) каким-либо знаком или символом. Детские рисунки — это тоже средства 

символической репрезентации, которые обозначают реальные предметы. Буквы 

заменяют звуки устной речи, а слова — предметы, явления, людей и т. п. Письменные 

слова состоят из букв и заменяют слова устной речи, поэтому каждое написанное слово 

представляет какой-то реальный предмет. Символическая репрезентация позволяет нам 

думать о предметах, которых нет здесь и сейчас, рассуждать, воображать и многое 

другое. Однако, прежде чем ребенок овладеет буквами и словами, он рисует картинки, 

которые изображают, а, следовательно, тоже заменяют эти предметы. Согласно Л. С. 

Выготскому, рисунок представляет собой стадию формирования знаково-

символической деятельности, непосредственно предшествующую овладению ребенком 

письменной речью. Для успешного обучения ребенка письму необходимо помочь 

устанавливать связь между изображаемым предметом или действием и его 

символическим изображением.   

 Методика «Линейный календарь». Линейный календарь предназначен для 

формирования у детей начальных представлений о времени, навыков счета, 

математических и логических представлений. С помощью данной методики детей 

знакомят с представлением о последовательности чисел, относящихся к разным частям 

реальности (времени, пространству, последовательности событий, количеству разных 

предметов и т. п.), что, в свою очередь, готовит их к освоению понятия числовой оси.  

 Технология «Лаборатория историй». Методика направлена на развитие у 

дошкольника понимания текста, а также внимания и памяти, способствует обогащению 

опыта ребенка и расширению его словарного запаса, особенно если содержание историй 

совпадает с текущей темой игр, занятий, проектов. Обогащение и развитие словаря 

детей дошкольного возраста является существенным компонентом развития их речи, а 

также важной предпосылкой обучения грамоте. В то же время расширение словарного 

запаса ребенка — это сложная педагогическая задача, так как для успешного усвоения 

каждого нового слова ребенок должен активно использовать его много раз, в различных 

контекстах и желательно в разных коммуникативных ситуациях. «Лаборатория 
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историй» помогает детям усвоить новые слова и понятия, обеспечивая возможность их 

употребления в контексте чтения книг и обсуждения с детьми. В отличие от обычных 

обсуждений прочитанного, когда на вопросы воспитателя отвечают только отдельные 

дети, технология предполагает активное обсуждение содержания книги всеми детьми 

— друг с другом в больших и малых группах, а также в парах.  
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Виды детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 Таблица 1 

Предметная деятельность  

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- игры-занятия;  

- дидактические 

словесные игры; 

- предметные игры; 

 

-игры-подражания; 

 

-совместная со взрослым 

предметная деятельность; 

-предметная деятельность 

по показу; 

-предметная деятельность 

по образцу; 

-развитие навыков 

самообслуживания  

- предметные игры; 

 -дидактические игры; 

- игры с правилами;  

- творческие игры.  

 

- игры со спортивным 

инвентарём 

- совместные игры 

 

 

 

  

                                                                                  Игровая деятельность                                                                                  Таблица 2 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Наблюдение;  

- чтение;  

- Игровое упражнение;  - Игровое упражнение;  

- совместная с  

- Сюжетно-ролевая игра;  

- игры с правилами;  

- Совместная игра;  

- игровая проектная  
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- игра;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- беседа;  

- совместная с 

воспитателем игра;  

- совместная со 

сверстниками игра;  

- индивидуальная игра;  

- праздник;  

- экскурсия;  

- ситуация морального  

выбора;  

- проектная деятельность. 

- совместная с 

воспитателем игра;  

- совместная со 

сверстниками игра;  

- индивидуальная игра;  

- ситуативный разговор с 

детьми;  

- педагогическая 

ситуация;  

- беседа;  

- ситуация морального  

выбора;  

- проектная деятельность. 

 

воспитателем игра;  

- индивидуальная игра;  

- ситуативный разговор с 

детьми;  

- педагогическая 

ситуация;  

- беседа;  

- ситуация морального  

выбора;  

- проектная деятельность;  

- интегративная  

деятельность.  

 

- творческие игры.  

 

деятельность;  

- семинар-практикум с  

участием детей;  

- маршрут выходного дня 

(посещение детских  

развлекательных  

мероприятий, музея  

«Игрушек», др.)  

- психолого-

педагогическое  

просвещение (вечера  

вопросов и ответов, 

устные педагогические 

журналы, клубы, др.) 

 

Таблица 3  

Коммуникативная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- развитие речи; 

- чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- рассматривание;  

- игровая ситуация;  

- дидактическая игра;  

- Наблюдение на 

прогулке;  

- труд;  

- игра на прогулке;  

- ситуативный разговор;  

- беседа;  

- беседа после чтения;  

- экскурсия;  

- Игра на прогулке;  

- ситуативный разговор;  

- беседа;  

- беседа после чтения;  

- разучивание стихов,  

потешек;  

- сочинение загадок;  

- коммуникативные игры;  

- Игра-драматизация;  

- чтение наизусть и  

отгадывание загадок в  

условиях книжного 

уголка;  

- дидактическая игра.  

 

 

- Совместные досуги и  

праздники;  

- викторины;  

- семейные проекты;  

- выставки творческих  

работ детей и родителей;  

- маршруты выходного  

дня;  
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- интегративная 

деятельность;  

- беседа о прочитанном;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- игра-драматизация;  

- показ настольного 

театра;  

- разучивание 

стихотворений; 

- театрализованная игра;  

- режиссерская игра;  

- проектная деятельность;  

- решение проблемных  

ситуаций;  

- разговор с детьми;  

- создание коллекций;  

- игра. 

- интегративная 

деятельность;  

- разговор с детьми;  

- разучивание стихов,  

потешек;  

- сочинение загадок;  

- проектная деятельность;  

- разновозрастное 

общение; 

- создание коллекций;  

- коммуникативные игры;  

- ситуации морального  

выбора;  

- создание тематических  

выставок, коллажей, 

альбомов. 

- ситуации морального  

выбора.  

-  психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм  

взаимодействия 

педагогов - детей-

родителей (игротеки, 

семейные клубы, устные  

педагогические журналы,  

др.).  

 

Таблица 4 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

-ознакомление с 

окружающим; 

- сюжетно-ролевая игра;  

- рассматривание;  

- Рассматривание;  

- обследование;  

- наблюдение;  

- чтение;  

- Рассматривание;  

- игра- 

экспериментирование;  

- решение проблемных   

- Познавательно- 

исследовательская  

деятельность по  

инициативе ребенка.  

- Совместные досуги  

интеллектуального  

характера;  

- совместные поисково- 
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- обследование;  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игра-

экспериментирование;  

- опыты;  

- решение проблемных   

ситуаций, занимательных  

задач;  

- отгадывание и  

создание загадок, 

ребусов;  

- игры-путешествия;  

- создание тематических  

коллажей;  

- создание символов, 

схем,  

чертежей, алгоритмов,  

моделей;  

- дидактические,  

развивающие  

интеллектуальные игры;  

- поисково-

исследовательские  

проекты; - развивающая 

игра;  

- экскурсия;  

- интегративная 

деятельность;  

- конструирование;  

- исследовательская  

- игра-

экспериментирование;  

- опыты;  

- решение проблемных   

ситуаций, занимательных  

задач;  

- отгадывание и создание  

загадок, ребусов;  

- игры-путешествия;  

- создание тематических  

коллажей;  

- создание символов, 

схем,  

чертежей, алгоритмов,  

моделей;  

- дидактические, 

развивающие  

интеллектуальные игры;  

- поисково-

исследовательские  

проекты;  

- развивающая игра;  

- экскурсия; 

интегративная 

деятельность;  

- исследовательская  

деятельность;  

- рассказ об интересных  

фактах и событиях, 

свободное общение на 

разные темы;  

ситуаций, занимательных  

задач;  

- отгадывание и  

создание загадок, 

ребусов;  

- дидактические,  

развивающие  

интеллектуальные игры;  

- развивающая игра;  

- конструирование;  

- исследовательская  

деятельность;  

- рассказ об интересных  

фактах и событиях,  

свободное общение на  

разные темы;  

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- экспериментирование;  

проблемная ситуация;  

- закрепление 

пройденного.  

 

 

исследовательские  

проекты;  

- маршруты выходного  

дня;  

- психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм  

взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей (игротеки,  

семейные клубы («Клуб 

выходного дня»),  

устные педагогические  

журналы, др.). 
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деятельность;  

- рассказ об интересных  

фактах и событиях, 

свободное общение на 

разные темы;  

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- экспериментирование;  

- проблемная ситуация. 

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- экспериментирование;  

- проблемная ситуация.  

 

         Виды детской активности. 

                                                   Восприятие художественной литературы и фольклора                                                 Таблица 5 

  

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- игра;  

- инсценирование и  

драматизация 

литературных  

произведений разных 

жанров;  

- викторина;  

- разучивание  

- Ситуативный разговор   

с детьми;  

-игра (сюжетно-ролевая,  

театрализованная);  

- продуктивная 

деятельность;  

- беседа;  

- сочинение загадок;  

- проблемная ситуация;  

-  инсценирование и  

драматизация 

литературных  

- Чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- игра;  

- дидактическая игра;  

- игра-фантазирование,  

речетворчество;  

- интегративная  

деятельность (рисование,  

лепка, аппликация по  

- Игра;  

- продуктивная  

деятельность;  

- рассматривание;  

- самостоятельная  

деятельность в книжном  

уголке и в театральном  

уголке (рассматривание,  

инсценировка);  

- дидактическая игра  

-  Встреча с интересным  

человеком (актерами,  

детскими поэтами,  

работниками библиотеки,  

др.);  

- тематические  

музыкально-

литературные  

досуги;  

- проектная деятельность  

(«Клуб «Юный  
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стихов;  

- дидактическая игра;  

- игра-фантазирование,  

речетворчество;  

- литературные 

викторины;  

- чтение и сочинение 

загадок, пословиц, 

поговорок, дразнилок, 

считалок и др.;  

- интегративная 

деятельность  

(рисование, лепка,  

аппликация по мотивам 

знакомых стихов и 

сказок;  

рисование иллюстраций к  

художественным  

произведениям, чтение и  

слушание музыки, др.);  

- хоровая декламация 

произведений разных 

жанров;  

- разучивание стихов,  

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц;  

- дидактическая игра;  

- рассматривание и  

обсуждение иллюстраций  

книг;  

- викторины;  

-оформление 

тематических выставок. 

мотивам знакомых 

стихов  

и сказок;  

- рисование  

иллюстраций к  

художественным  

произведениям, чтение и  

слушание музыки, др.).  

 

 

Книгочей», «Как пришло 

к нам чтение доброе…»)  

- маршруты выходного 

дня (детские театры,  

библиотека);  

-   психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм 

взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей (родительские 

клубы («Клуб любителей 

детской книги/театра»), 

семинары-практикумы, 

др.) 

 

                                              

     Самообслуживание и элементарный бытовой труд                                                      Таблица 6 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Наблюдения за трудом  - Совместные действия;  - Индивидуальные  - Элементарный бытовой  - Участие в субботниках;  
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взрослых, наблюдения  

природоведческого 

характера (за ростом 

зеленого лука);  

- экскурсии;  

- ситуативные разговоры,  

свободное общение о 

заботе/труде;  

- рассматривание и  

обсуждение 

иллюстраций,  

картин, фотографий;  

- чтение, обсуждение,  

инсценирование,  

драматизация рассказов,  

стихов, сказок;  

- чтение и обсуждение  

пословиц и поговорок о  

труде;  

- дидактические игры;  

- проектная деятельность 

(«Папины/мамины  

профессии», «Очумелые  

ручки моей семьи», «Кто  

работает в детском 

саду»);  

- встречи с интересными  

людьми;  

- изготовление атрибутов  

игры, предметов  

познавательно- 

- наблюдения за трудом  

взрослых, наблюдения  

природоведческого 

характера  

(за ростом зеленого 

лука);  

- экскурсии;  

- беседы о заботе/ труде;  

- чтение;  

- совместная 

деятельность  

взрослого и детей  

тематического характера;  

- труд на участке ГБДОУ  

(уход за клумбами и  

рабатками, кустарниками,  

др.);  

- рассматривание и  

обсуждение 

иллюстраций,  

картин, фотографий;  

- дежурство;  

- игра (сюжетно-ролевая  

производственной и 

семейной тематики);  

- проектная деятельность;  

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

диафильмов;  

- создание тематических  

альбомов;  

трудовые поручения;  

- беседы о заботе/ труде;  

- чтение;  

- совместная 

деятельность  

взрослого и детей  

тематического характера;  

- труд на участке ГБДОУ  

(уход за клумбами и  

рабатками, кустарниками,  

др.);  

- рассматривание и  

обсуждение 

иллюстраций,  

картин, фотографий;  

- дежурство;  

- дидактические игры;  

- ситуативные разговоры,  

свободное общение   

о заботе/труде. 

труд по инициативе  

ребенка;  

- сюжетно-ролевые игры  

производственной и  

семейной тематики;  

- рассматривание  

иллюстраций, 

фотографий, альбомов;  

- продуктивная  

деятельность  

(художественный труд). 

- встреча с интересными 

людьми;  

- маршруты выходного 

дня («Кто работает в  

нашем городе»);  

- семейные проекты;  

- тематические выставки;  

- психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм  

взаимодействия  

(мастерские, практикумы,  

др.). 
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исследовательской  

деятельности, украшений 

к праздникам, подарков, 

др.  

- оформление выставок  

детского творчества  

(художественный труд);  

- самообслуживание;  

- трудовые поручения. 

 

                                                                          Конструирование из разного материала                                                 Таблица 7 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Экспериментирование;  

- рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

объектов;  

- игры (дидактические,  

строительные, сюжетно- 

ролевые);  

- тематические досуги;  

- проектная деятельность;  

- конструирование по  

образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу;  

- конструирование по  

простейшим чертежам и  

схемам;  

- создание макетов;  

- создание тематических  

- Наблюдение;  

- рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

объектов;  

- игра;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- конструирование из 

песка (снега);  

- обсуждение 

(произведений  

искусства, средств  

выразительности, др.);  

- создание макетов;  

- создание тематических  

коллажей, альбомов,  

стенгазет, коллекций,  

- Конструирование по  

образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу;  

- конструирование по  

простейшим чертежам и  

схемам;  

- рассматривание  

эстетически  

привлекательных 

объектов. 

- Игры (дидактические,  

строительные, сюжетно- 

ролевые);  

- рассматривание  

эстетически  

привлекательных 

объектов;  

- самостоятельная  

конструктивная  

деятельность. 

- Встреча с интересным  

человеком (строителем,  

архитектором, др.);  

- проектная деятельность;  

- маршруты выходного  

дня;  

- психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм  

взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей (практикумы, 

игротеки, родительские 

клубы, вечера вопросов и 

ответов, др.)  
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коллажей, альбомов,  

стенгазет, коллекций,  

выставок;  создание 

символов, схем,  

чертежей, алгоритмов,  

моделей. 

выставок;  

- создание символов, 

схем,  

чертежей, алгоритмов,  

моделей. 

 

Таблица 8 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- рисование,  

аппликация, лепка;  

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр;  

- экспериментирование;  

- рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

объектов  

природы, быта, 

произведений  

искусства;  

- игра (дидактическая,  

строительная, сюжетно- 

ролевая);  

- Наблюдение;  

- рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений  

искусства;  

- игра;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- обсуждение 

(произведений  

искусства, средств  

выразительности, др.);  

- создание коллекций;  

- создание макетов;  

- Рисование, аппликация, 

лепка;  

- рассматривание  

эстетически  

привлекательных 

объектов природы, быта,  

произведений искусства;  

- проблемная ситуация. 

- Украшение личных  

предметов;  

- игра (дидактическая, 

сюжетно- 

ролевая);  

- рассматривание  

эстетически  

привлекательных 

объектов природы, быта,  

 произведений искусства;  

- самостоятельная  

изобразительная  

деятельность;  

- рассматривание  

иллюстраций,репродукций  

картин. 

- Совместные досуги;  

- проектная деятельность;  

- маршруты выходного  

дня;  

- мастер-классы;  

- мастерские (для  

мальчиков/девочек);  

- маршруты выходного 

дня (Русский музей, 

Эрмитаж, др.);  

-   психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм  

взаимодействия 

педагогов-детей-
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- тематические досуги;  

- выставки работ  

декоративно-

прикладного  

искусства, репродукций  

произведений живописи;  

- проектная деятельность;  

- создание коллекций; 

создание макетов;  

- оформление уголка  

природы;  

- создание символов, 

схем,  

чертежей, алгоритмов,  

моделей. 

- оформление уголка 

природы;  

- создание символов, 

схем,  

чертежей, алгоритмов,  

моделей.  

родителей (мастерские и 

практикумы,  

родительские клубы,  

вечера вопросов и 

ответов,  

др.)  

 

Таблица 9 

Музыкальная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьёй непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- НОД (музыка); 

- слушание музыки;  

- экспериментирование со  

звуками;  

- музыкально 

дидактическая  

игра;  

- Слушание музыки,  

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов;  

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке;  

- Подготовка сольных  

номеров к праздникам и  

другим музыкальным  

мероприятиям;  

- индивидуальные 

занятия  

с особо одаренными  

- Музыкальная  

деятельность по  

инициативе ребенка;  

(слушание сказок, 

детских  

песен, самостоятельное  

музицирование (пение,  

- Концерт;  

- встречи с интересными  

людьми (музыкантами,  

композиторами,  

исполнителями песен);  

- совместные 

музыкальные  
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- шумовой оркестр;  

- разучивание 

музыкальных игр и 

танцев;  

- совместное пение;  

- импровизация;  

- беседа интегративного  

характера;  

- интегративная 

деятельность;  

- совместное и  

индивидуальное 

музыкальное исполнение;  

- музыкальное 

упражнение;  

- попевка;  

- распевка;  

- двигательный 

пластический  

танцевальный этюд; - 

творческое задание;  

- концерт-импровизация;  

- танец;  

- музыкальная сюжетная 

игра. 

- интегративная 

деятельность;  

- концерт-импровизация 

на прогулке. 

 

детьми;  

- музыкальное 

упражнение;  

- попевка;  

- распевка;  

- двигательный  

пластический  

танцевальный этюд;  

- творческое задание;  

- танец. 

 

 

танцы), игры на  

музыкальных  

инструментах);  

- музыкально- 

дидактические игры.  

досуги и праздники,  

музыкально- 

театрализованные  

представления;  

- фестивали;  

- маршруты выходного 

дня (театры, кружки, 

студии);  

- тематические встречи;  

- психолого- 

педагогическое  

просвещение через  

организацию  

интерактивных форм  

взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей (практикумы, 

родительские клубы, 

вечера вопросов и  

ответов, др.). 

                                                                           

            Двигательная активность                                                                             Таблица 10 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей самостоятельная  взаимодействие   
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непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная  

деятельность в ходе  

режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

деятельность детей  с семьёй 

- НОД (физическая 

культура); 

- игровая беседа   

с элементами движений;  

- интегративная 

деятельность;  

- совместная 

деятельность  

взрослого и детей  

тематического характера;  

- игра (подвижная, игра с  

элементами спорта, игра- 

соревнование, игра- 

иммитация, хороводная,  

пальчиковая) 

- игра и упражнения под 

музыку, игра и 

упражнение под тексты  

стихотворений, потешек,  

считалок, др.);  

- контрольно-

диагностическая  

деятельность;  

- физкультурное занятие;  

- спортивные и  

физкультурные досуги и  

праздники;  

- проектная деятельность; 

- Игровая беседа   

с элементами движений;  

- интегративная 

деятельность;  

-  гимнастика (утренняя,  

бодрящая, пальчиковая);  

- закаливающие 

процедуры;  

- совместная 

деятельность  

взрослого и детей 

тематического характера;  

-  игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра-

соревнование, игра- 

иммитация, хороводная,   

пальчиковая) 

-  игра и упражнения под 

музыку, игра  

и упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок, др.);  

- контрольно-

диагностическая  

деятельность;  

- физкультурное занятие;  

- спортивные и  

- Игровая беседа   

с элементами движений;  

- интегративная  

деятельность;  

- утренняя гимнастика;  

- совместная 

деятельность  

взрослого и детей;  

-  игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра-

соревнование, игра- 

иммитация, хороводная 

пальчиковая) 

-  игра и упражнения под 

музыку, игра и 

упражнение под  

тексты стихотворений,  

потешек, считалок, др.). 

- Двигательная 

активность  

в течение дня;  

- игра;  

- утренняя гимнастика;  

- самостоятельные  

спортивные игры и  

упражнения и др. 

- Физкультурные досуги,  

праздники, 

физкультурные  

или спортивные 

фестивали;  

- проектная деятельность;  

- соревнования;  

- семинары - практикумы 

с участием детей;  

- маршруты выходного 

дня (туристические 

прогулки, секции, клубы, 

др.);  

- психолого- 

педагогическое  

просвещение (вечера  

вопросов и ответов, 

устные педагогические 

журналы, клубы, др.)  
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- дни здоровья;  

- зимняя, весенняя недели 

здоровья;  

- динамические паузы. 

физкультурные досуги;  

проектная деятельность;  

- дни здоровья;  

- зимняя, весенняя недели 

здоровья;  

- динамические паузы 



Образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и интересов.  

Особенностью  реализации  принципов  построения  образовательной  работы  с детьми 

с нарушениями речи является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный  социальным  смыслом  и  направлен  

(родителем  и  педагогом)  на  целостное  развитие личности. Педагогическое 

взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) 

и ребенком в ситуации педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.   

Педагог  прогнозирует  и  проектирует  условия,  средства  и  методы,  которые  являются  

наиболее эффективными  в  конкретной  ситуации  взаимодействия,  учитывает  время,  

место,  предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие в совместной деятельности,  согласовывает  действия,  оказывает  

помощь  и  поддержку,  координирует  действия.  

Использование  интеграции  детских  видов  деятельности  наравне  с  интеграцией  

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Образовательная  программа  предусматривает  решение  программных  

образовательных  задач  в совместной  деятельности  взрослого  и  детей  не  только  в  

рамках  непосредственно  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Образовательный процесс в ГБДОУ представляет собой 2-х частную модель 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми; строится на адекватных 

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

для них является игра.  

 

Таблица 11 

2-х частная модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми  

 

Совместная  взросло-детская  

деятельность 

(индивидуальная,  подгрупповая  и  

групповая форма  организации  

образовательной  работы  с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная деятельность детей 

(свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно-развивающей 

образовательной среды) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность  в  

ходе 

режимных 

моментов 

Субъектная  (партнёрская,  

равноправная)  позиция взрослого и 

ребёнка  

Обеспечивает  выбор  каждым  ребёнком 

деятельности по интересам  

Диалогическое общение взрослого с 

детьми   

 

Позволяет  ребёнку взаимодействовать  со 

сверстниками или действовать индивидуально  

Продуктивное взаимодействие ребёнка 

со взрослыми и сверстниками  

Содержит  в  себе  проблемные  ситуации  и 

направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач 

Партнёрская  форма  организации  

образовательной деятельности 

(возможностью  свободного 

Позволяет  на  уровне  самостоятельности  

освоить (закрепить,  апробировать)  материал,  
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размещения, перемещения, общения 

детей  

изучаемый  в совместной взросло-детской 

деятельности  

 

 

Таблица 12 

 Планирование по структурным компонентам образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей  

предметно-

пространственной 

и  

игровой среды для  

самостоятельной 

деятельности  

детей (в Центрах 

активности, на  

участке ГБДОУ) 

Взаимодействие 

с семьей непрерывная 

образовательная  

деятельность 

образователь

ная  

деятельность 

в  

ходе 

режимных  

моментов  

индивидуальная  

работа с детьми 

 

Определения понятий:  

 Совместная деятельность строится:  

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса.  

 Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми с ТНР происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к дневному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка.  

 Самостоятельная деятельность:  

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
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Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения 

не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы. Содержание вышеуказанных образовательных областей 

Программы определяется возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

целями и задачами Программы и реализуется в видах детской деятельности, 

установленных ФГОС дошкольного образования 

Методы обучения детей с ТНР в ГБДОУ направлены на достижение дидактических задач. 

Выбор метода в рамках настоящей Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 

 наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

 демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; 

2. Практические методы: 

 упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

 опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

 моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и 

др.); 

3. Игровые методы и приемы:  

 дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

 воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

4. Словесные методы: 

 рассказ педагога – изучение учебного материала; 

 беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

 чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

В образовательном процессе используются современные педагогические технологии: 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

 Технологии проектной деятельности. 

 Технологии исследовательской деятельности. 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Образовательная Программа строится на комплексном интегрированном решении целей 

и задач образовательных областей. Цели и задачи одних образовательных областей 

решаются внутри и в рамках всех остальных образовательных областей. Интеграция 

образовательных областей не является самоцелью. Интеграция направлена на 
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достижение логической взаимосвязанности и практической направленности содержания. 

Интегрированный подход к содержанию образования обеспечивается посредством 

погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в различных 

видах деятельности.  

Согласно культурно-историческому подходу, в каждом возрастном периоде можно 

выделить определенные виды детской деятельности, которые наиболее существенно 

влияют на развитие ребенка и создают оптимальные условия для формирования его 

когнитивных и социально-коммуникативных компетенций: мышления, воображения, 

коммуникативных навыков (умения договариваться, разрешать конфликты, соблюдать 

очередность и т. п.), произвольности и многих других. Именно внутри ведущей 

деятельности развиваются основные новообразования дошкольного возраста, причем 

наиболее существенные изменения в структуре новых компетенций, отмечающие конец 

дошкольного возраста, связаны с их возрастающей произвольностью и способностью 

ребенка к опосредствованию — к применению выработанных культурой средств в 

разных видах детской деятельности.  

Именно способность управления своим поведением позволяет детям совершить переход 

от «обучения по своей собственной программе» к «обучению по программе учителя». 

Когда дети вовлечены в ведущую деятельность, у них также развиваются предпосылки 

тех компетенций, которые обеспечивают их успешный переход к ведущей деятельности, 

характерной для следующего (младшего школьного) возраста. Согласно периодизации, 

принятой в культурно-исторической концепции развития личности, сюжетно-ролевая 

игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, в то время как ведущей 

деятельностью младшего школьника становится учебная деятельность. Во время игры 

развиваются многочисленные детские компетенции: воображение, творческие 

способности, коммуникативные навыки и др. Однако Л. С. Выготский и его 

последователи уделяют особое внимание развитию в игре символического — 

абстрактного или логического — мышления и произвольности. Такое влияние оказывает 

именно сюжетно-ролевая игра, достигающая своей развитой формы у детей старшего 

дошкольного возраста. Но игра может стать ведущей деятельностью в развитии ребенка 

только при условии, что она достигает определенного уровня. Известный психолог 

Даниил Борисович Эльконин, последователь Л. С. Выготского, ввел понятие развитой 

формы игры.  

Компоненты развитой формы игры:   

1. Ребенок использует предметы-заместители, которые могут очень отдаленно 

напоминать тот предмет, который они замещают (например, шнурок как «стетоскоп» или 

кубик в качестве «еды»). По мере дальнейшего развития игры потребность в предметах 

заместителях постепенно отпадает, ребенок становится способным обозначать их 

присутствие при помощи жестов и слов. Предметы-заместители, таким образом, 

становятся знаками (символами) отсутствующих реальных предметов, тем самым 

поддерживают игру и способствуют развитию символического мышления.   

2. В развитой игре проявляется способность ребенка принять и удерживать 

специфическую роль: выполнять действия, характерные для выбранного образа, 

использовать соответствующую речь, вступать во взаимоотношения с другими 
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персонажами и т. д. Чем лучше развита игра, тем более сложными становятся роли и 

взаимоотношения между ними.   

3. В развитой игре ребенок способен подчиняться правилу, следующему из сюжета 

(в больницу играют иначе, чем в самолет) и соответствующему выбранной роли (образ 

повара отличается от образа учителя). Следование именно таким правилам требует от 

ребенка способности регулировать свои действия и действия партнеров — 

необходимость продолжения игры запускает у детей процесс формирования способности 

к саморегуляции и содействует дальнейшему ее развитию. Дети, игра которых еще не 

приобрела развитой формы, либо не могут взять на себя определенную роль, либо сводят 

ее лишь к называнию («Я — мама»), что не предполагает выполнения соответствующих 

игровых действий или использования ролевой речи. В таком случае, даже одевшись как 

«мама», ребенок может легко отвлечься на интересную игрушку, принадлежащую 

«дочке». Это указывает на то, что ребенок пока не способен подчиняться правилу, 

связанному с исполнением роли мамы.   

4. Важная отличительная черта развитой формы игры — это качество игровых 

сценариев, зачастую сочетающих в себе различные темы, которые могут разворачиваться 

на протяжении нескольких дней, а то и недель. По мере того как сценарии становятся все 

более развернутыми и дополняются деталями, повышается их сложность. В то время как 

сценарии развитой игры состоят из множества эпизодов (игра в дочки-матери может 

включать в себя кормление малыша, его купание, укладывание спать, чтение ему книжки 

и т. д.), сценарий неразвитой игры может ограничиться одним-двумя эпизодами, которые 

проигрываются в случайной последовательности, не подчиненной логике реальной 

жизни («мама» искупает малыша прямо в одежде, а потом уложит его спать, не сняв с 

него мокрое белье).   

5. Характеристикой развитой формы игры является изменение соотношения между 

планированием и собственно проигрыванием действий. Подобно другим компонентам 

игры, планирование ролей и сценария нуждается в поддержке взрослого. Важной частью 

работы педагогов является формирование у детей умения планировать свою игру. Д. Б. 

Эльконин отмечал планирование как отличительную черту развитой формы игры, 

описывая игру старших детей как преимущественно состоящую из развернутых 

обсуждений, кто, что и когда будет делать в течение последующего относительно 

короткого периода проигрывания задуманного. По мере развития игры дети переходят от 

сжатого планирования, сопровождающегося развернутым проигрыванием, к подробному 

планированию и сокращенному проигрыванию, к появлению сокращенных игровых 

действий. По мнению Д. Б. Эльконина, «чем обобщеннее и сокращеннее игровые 

действия, тем глубже отражены в игре смысл, задача и система отношений 

воссоздаваемой деятельности взрослых; чем конкретнее и более развернуты игровые 

действия, тем больше выступает ее конкретнопредметное содержание». Такая 

способность к планированию будущей игры является еще одним свидетельством 

формирующейся способности ребенка к произвольному поведению и саморегуляции, к 

планированию собственной деятельности.  

Педагогическое планирование совместной с детьми деятельности проектируется таким 

образом, чтобы дети учились планировать свои действия перед тем, как начать играть, а 
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воспитатель оказывает им педагогическую поддержку, основанную на принципах 

амплификации и скаффолдинга.  

Формы педагогической поддержки планирования игры могут представлять собой 

демонстрацию того, как можно использовать полифункциональный и неоформленный 

игровой материал, примеры ролевой речи, присущей различным персонажам, 

обсуждение вариантов развития игрового сценария и др. Организуя и поддерживая игру 

в программе воспитатель выполняет несколько педагогических задач. Основной из них 

является формирование у детей умения играть, которое включает в себя ряд 

компетенций, как когнитивных, так и социально-эмоциональных. В частности, к их числу 

относится способность к символическому замещению, а также способность принимать 

на себя роль и подчиняться правилам игры.  

Выбор темы игры осуществляется воспитателем и детьми совместно, при этом 

воспитатель помогает найти такую тему, которая бы учитывала интересы детей (чему 

отдается приоритет) и способствовала развертыванию ролевой игры, но при этом 

соответствовала бы возрасту детей. Организуя и поддерживая игру детей, воспитатель 

учитывает несколько педагогических задач, при этом основной является задача 

формирования у детей умения играть.   

Игра — это основной контекст детского развития, и важно, чтобы педагоги и родители 

это осознавали. Значение игры для развития ребенка дошкольного возраста трудно 

преувеличить. Следует учитывать, что занятия при отсутствии игры не смогут 

обеспечить развитие ребенка, в т. ч. интеллектуальное.   

Место игры в образовательном процессе в течение дня  

Понятие «игровая тема» отличается от понятия «тема» или «проект», хотя может быть 

связано с ними по содержанию. Игровую тему можно развивать внутри «привычных» 

тем проектов (например, времена года, праздники) или же внутри проектов, выбранных 

на основе интересов.  

Тема проекта может продолжаться в течение 3–5 недель. Длительность одной темы 

зависит от того, насколько долго можно поддерживать интерес детей к ней. Для того 

чтобы дети были способны развернуть игру на более высоком уровне, им потребуется 

много времени, тогда они будут играть, ни на что не отвлекаясь. Игровой блок вместе с 

планированием игры, игровыми упражнениями и уборкой занимает не меньше полутора 

часов. Игру по плану лучше проводить в начале дня, а свободную игру (без 

планирования) — как в первой, так и во второй половине дня. Если позволяет погода и 

оборудование игровой площадки, то игру по плану и игру без планирования следует 

совмещать с прогулкой: в этом случае дети проведут больше времени в игровом 

процессе.  

Развивающие методы и образовательные технологии направлены на решение 

центральных задач Программы: развитие у ребенка представлений в области математики, 

грамоты, искусства, физической культуры; ознакомление с окружающим миром, 

освоение представлений о времени, числе, собственном теле, мире людей и вещей; 

формирование навыков мышления, коммуникативных и социальных навыков; развитие 

эмоционально-личностной сферы в условиях, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие дошкольника. Все развивающие методики Программы предполагают 
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игровую форму, строятся на собственной активности ребенка. Некоторые из них 

являются центральными, другие носят дополнительный, вспомогательный характер: их 

главная функция заключается в обеспечении наиболее эффективного действия основных 

образовательных методик Программы.   

Основные методы и методики.  

 Сюжетно-ролевая игра рассматривается в Программе в качестве основного контекста 

развития возрастных и индивидуальных способностей ребенка. Применяемый в 

Программе метод планирования игры способствует развитию у дошкольника, с одной 

стороны, игровой компетентности (придумывать сюжет, выбирать роли, договариваться 

с партнерами по игре и пр.), с другой – развитию ключевых детских способностей 

(писать, читать, считать и пр.), памяти, ответственности, инициативы, символической 

функции и многих других. Для обеспечения индивидуализации дошкольного 

образования в Программе используются следующие методы и основанные на них 

методики:  

 метод организации центров активности в предметно-пространственной среде 

группы детского сада.    

 метод планирования;   

 метод распределенной регуляции совместной деятельности детей (ко- 

регуляции);   

 метод символического действия;   

 методика планирования игры и работы в центрах активности. Сюжетно-ролевая 

игра рассматривается в Программе в качестве основного контекста развития возрастных 

и индивидуальных способностей ребенка. Применяемый в Программе метод 

планирования игры способствует развитию у дошкольника, с одной стороны, игровой 

компетентности (придумывать сюжет, выбирать роли, договариваться с партнерами по 

игре и пр.), с другой – развитию ключевых детских способностей (писать, читать, считать 

и пр.), памяти, ответственности, инициативы, символической функции и многих других.    

 методика моделирования письма;   

 методика работы в малых группах и в парах.   

В центрах активности ребенок может осуществлять выбор собственной активности. 

Сочетание такого выбора с методикой планирования на основе моделирования письма 

создает особые условия, когда у ребенка возникает возможность отвечать за свой выбор, 

регулировать собственную деятельность и выстраивать коммуникацию со взрослыми и 

детьми, учиться осмысленному чтению и письму, логически рассуждать. Сочетание 

данных методик позволяет обеспечить каждому ребенку психолого-педагогические 

условия для решения всех перечисленных выше задач образования и развития в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Для развития навыков 

коммуникации с другими детьми и взрослыми используется метод распределенной 

регуляции совместной деятельности детей (ко-регуляции). При этом организованная 

коммуникация, используемая в качестве образовательной технологии, позволяет 

педагогам добиваться решения и многих других задач, которые ставятся перед 

образовательным процессом в детском саду. В частности, в ходе разных видов детской 

активности (на занятиях, в свободной игре, при работе в центрах, освоении различных 
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понятий, навыков и умений) в группе, на основе метода ко-регуляции используется 

образовательная методика работы в малых группах и в парах. Дети включаются в 

ролевую коммуникацию, а метод символического действия позволяет стимулировать их 

к использованию знаков и символов в качестве средств, регулирующих процесс 

овладения собственным поведением, а также к освоению навыков планирования и 

контроля, исполнительских действий, освоению и удержанию правил взаимодействия с 

партнером, являющихся основой произвольного действия, и многого другого. Данная 

методика помогает разнообразить организацию общения педагога с подопечными, 

снижая частоту фронтальной коммуникации по вертикальной схеме «педагог – дети» за 

счет вовлечения каждого ребенка в позицию не только обучаемого, но и обучающего. 

Дети меняются ролями, что позволяет им опробовать каждую из позиций, а это, в свою 

очередь, обеспечивает им иной канал освоения информации или навыка – по 

горизонтальной схеме «ребенок – ребенок».  

Проектирование образовательного процесса.  

Реализация целей и задач образовательной Программы обеспечивается в ходе 

интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов познавательно-

речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и здоровьесберегающей 

направленности, включающих содержание, соответствующее различным 

образовательным областям в соответствии с интересами и образовательными 

потребностями детей в адекватных возрасту формах.  

Под интегрированными комплексно-тематическими образовательными проектами 

подразумевается такая форма реализации целей, задач и содержания, которая 

обеспечивает субъектную позицию всех участников, предусматривает решение 

программных образовательных задач в непосредственной образовательной 

деятельности, совместной для взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей, 

а также включенность детей в выбор целей, содержания, форм деятельности, способа 

реализации собственных планов и оценку полученных результатов.  

Основным критерием для отбора содержания, форм и, соответственно, результатов 

проекта, являются: интересы и потребности детей, предложения родителей 

воспитанников, сложившиеся погодные условия и события социокультурного 

окружения.  

В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод погружения. В 

течение учебного года могут быть осуществлены как общие, так и подгрупповые, и 

индивидуальные комплексные тематические проекты. Тематика и общее количество 

комплексных тематических проектов познавательно-речевой, социально-личностной и 

здоровьесберегающей направленности, проводимых в течение года, образовательной 

Программой не регламентируется. Последовательность и общая длительность проекта по 

определенной теме не имеют временной закрепленности, продолжительность может 

быть от недели до месяца и более, в зависимости от возраста, широты темы и 

сохраняющегося интереса детей.  

Темы проектов выбираются совместно с детьми, обеспечивается баланс инициатив: чем 

старше дети, тем больше степень их участия в выборе темы и в планировании содержания 

деятельности. После выбора темы происходит выявление имеющихся у детей 
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представлений по данной теме и вопросов, которые их интересуют, а также источников 

информации. Всё это заносится в так называемую «модель трех вопросов». А затем 

составляется план - «паутинка», состоящий из содержания разных видов деятельности, 

соответствующего различным образовательным областям. Основу плана составляют 

инициативы детей, которые дополняются предложениями воспитателей и специалистов.  

На этом этапе осуществляется информирование родителей о выбранной теме и их 

вовлечение в планирование и реализацию проекта. План корректируется, учитываются 

предложения родителей в содержании, формах и методах работы по проекту. 

Составленный взрослыми и детьми план совместных действий, является документом, 

регулирующим их деятельность в течение всего проекта. Затем ежедневно 

продумывается наполнение центров активности материалами, которые способствуют 

свободному выбору детьми не только центра активности, не только вида деятельности, 

но и ее содержания, способа реализации собственных планов.  

В рамках интегрированного комплексно-тематического проекта педагоги 

самостоятельно распределяют содержание на непосредственно образовательную, 

совместную со взрослыми и условия для самостоятельной деятельности детей.  

Способы реализации образовательной деятельности. 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. 

 Национально-культурные особенности. 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры Красносельского района Санкт-Петербурга, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. В ГБДОУ 

планируется реализация проекта «Ознакомление старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга», система работы по нравственно - патриотическому 

воспитанию. 

 Климатические особенности.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01 июня по 31 августа создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, музыкальной и 

изобразительной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, 

праздники. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Система оздоровительной работы 

ГБДОУ включает в себя ряд мероприятий, направленных на укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 Организационные особенности.  

Совместно с родителями в ГБДОУ организованы спортивные праздники, выставки 

творческих работ родителей с детьми. Организована деятельность служб (специалистов) 

обеспечивающих осуществление образовательного процесса в ГБДОУ (педагогический 

совет, методическая служба, творческая группа и др.). Система дошкольного образования 

ГБДОУ обеспечивает удовлетворение потребностей населения, семей, имеющих детей 

дошкольного возраста, в образовательных услугах. Программа определяет организацию, 
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содержание образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, познавательному, социально – 

коммуникативному, речевому, художественно – эстетическому.  
Основное содержание образовательной деятельности  

       в области «Социально-коммуникативное развитие» по разделам.             Таблица 13 

Содержание образовательной деятельности Технологии программы 

1. Игра 

Совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и 

упражнениях.  

Создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим 

играм. Организация сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с детьми и 

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. 

Активное применение игротерапевтических 

техник с элементами куклотерапии, 

арттерапии. 

 Игровая технология 

-создание визуальных историй 

-проигрывание мини-сюжетов 

-групповая драматизация 

 

 Планирование игры 

-разработка игровых сценариев 

-создание игровых карт 

 

 Моделирование письма 

 

 Лаборатория историй 

 

 Образовательное событие 

 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

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. 

Развитие представления о социальных 

отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 

художественной литературы. 

 Игра «А у меня, а у кого» 

 

 Технология «Загадка» 

 

 Лаборатория историй 

 

 Утренний круг 

 Парные коммуникации 

 

Стенд 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

Формирование экологических 

представлений у обучающихся, знакомство 

их с функциями человека в природе 

 Создание правил совместно с детьми 

 

 Технология «Загадка» 

 

 Лаборатория историй 
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(потребительской, природоохранной, 

восстановительной) 

Развитие осознания опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

Стимулирование интереса обучающихся к 

творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и 

здоровья, учить обучающихся наполнять 

знакомую игру новым содержанием. 

 Волшебная лупа 

 Использование рабочих стендов 

 Создание визуальных историй 

 Проигрывание мини-сюжетов 

 

 

 

 

4. Труд 

Развитие способности к элементарному 

планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой 

элементарной хозяйственной деятельности; 

интереса обучающихся к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, 

обращая внимание на совершенствование 

приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов 

труда; умения обучающихся 

ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок 

 Создание правил совместно с детьми 

 Создание визуальных историй 

 Загадка дня 

 Образовательное событие 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

 

Основное содержание образовательной деятельности в области  

                                   «Познавательное развитие» по разделам.                         Таблица 14 

Содержание образовательной деятельности Технологии программы 

1. Конструирование 

Продолжение развития у обучающихся с 

ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. Особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных 

построек. 

 Парные коммуникации 

 

 Самостоятельная разработка постройки и 

её схемы 

 

 Конструирование сложных построек по 

наглядной схеме 

 

 Технология планирования деятельности в 

центрах активности 

 

 Совместная работа в малых группах 

 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире 
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Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. Рекомендуются занятия 

в специальной интерактивной среде. В ней 

включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

 Игра «А у меня, а у кого» 

 

 Игра «Вызываю на связь» 

 

 Технология «Загадка» 

 

 Лаборатория историй 

 

3. Формирование элементарных математических представлений 

Стимулирование познавательного интереса 

обучающихся к различным способам 

измерения, счета, количества, определения 

пространственных отношений. Развивать 

чувство времени. 

 Игра «А у меня, а у кого» 

 

 Технология «Загадка» 

 

 Изготовление плакатов 

 

 Линейный календарь 

 

 Использование рабочих стендов 

 

 Самостоятельная и совместная 

деятельность посредством дидактических игр 

 

 Технология планирования деятельности в 

центрах активности 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности в области «Речевое развитие». 

Таблица 15 

Содержание образовательной деятельности Технологии программы 

Формирование связной речи обучающихся с ТНР 

Стимулирование речевой активности 

обучающихся. Формирование мотивационно-

потребностного компонента речевой 

деятельности, развитие ее когнитивных 

предпосылок: восприятие, внимание, память, 

мышление. Формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов 

и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира.  

Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучение 

рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному 

материалу. 

 Технология «Загадка» 

 

 Лаборатория историй 

 

 Моделирование письма 

 

 Графическая практика 

 

 Изготовление плакатов 

 

 Игра «А у меня, а у кого» 

 

 Игра «Вызываю на связь» 
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Создание условий 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. 

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.  

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. 

 Парные коммуникации 

 

 Технология планирования деятельности в 

центрах активности 

 

 Волшебная лупа 

 

 Стенд «Звезда недели» 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности в области  

                            «Художественно-эстетическое развитие» по разделам.          Таблица 16 

Содержание образовательной деятельности Технологии программы 

1. Изобразительное творчество 

Изобразительная деятельность обучающихся 

в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся. К ней можно 

отнести: создание "портретной" галереи, 

изготовление альбомов о жизни 

обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

 Технология планирования деятельности в 

центрах активности 

 Графическая практика 

 Самостоятельное изготовление плакатов 

 Создание правил совместно с детьми 
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Развитие самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

2. Музыка 

Обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжение работы по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах.  

Определение музыки разных жанров и 

стилей; признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки; 

различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

Продолжение развития у обучающихся 

музыкального слуха (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), 

использование для музыкального 

сопровождения самодельных музыкальных 

инструментов. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий. 

⮚ Образовательное событие 

⮚ Досуговая деятельность 

⮚ Игровая технология 

⮚ Графическая практика 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности в области 

                                       «Физическое развитие» по разделам.                              Таблица 17 

Содержание образовательной деятельности Технологии программы 

1. Физическая культура 

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. В структуре каждого 

⮚ Образовательное событие 

⮚ Лаборатория историй 

⮚ Разнообразные формы работы по 

здоровьесбережению 

• физкультминутки или динамические паузы, 

• утренняя гимнастика, 

• музыкально — ритмические упражнения, 

• подвижные и спортивные игры, 

• игры-релаксации, 

• элементы психогимнастики, 
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занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части.  

Продолжение физического развития 

обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений).  

Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными 

играми. Также проводятся: лечебная 

физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, обучение 

плаванию, спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжение работы по формированию 

правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий.  

Введение комплексов аэробики, 

импровизационных заданий, 

способствующих развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

• пальчиковая гимнастика, 

• гимнастика для глаз, 

• дыхательная гимнастика, 

• самомассаж. 

 

2. Представление о здоровом образе жизни, гигиене 

Вовлечение 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. 

Стимулирование 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). 

Расширение и уточнение представлений 

обучающихся о человеке, об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. 

Продолжение знакомства  обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем. Формирование 

у обучающихся представления об опасных и 

 Создание правил совместно с детьми 

 Лаборатория историй 

 Досуговая деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Игровая технология 
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безопасных для здоровья ситуациях, а также 

о том, как их предупредить и как вести себя 

в случае их возникновения. 

 

Направления и формы образовательной деятельности с детьми по освоению 

социокультурного пространства. 

Приоритетные направления Образовательной программы:  

 Направленность на сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  через  

формирование  у  них  в условиях города привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности;  

 Патриотическая направленность.  

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, к 

городу Санкт-Петербургу и Красносельскому району в частности, гордости за их 

достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим, а город Санкт-Петербург – один из самых 

красивых и значимых городов в истории страны.  

 Направленность на нравственное воспитание  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким, как  любовь  к  родителям,  

уважение  к старшим,  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  

формирование  традиционных гендерных  представлений;  воспитание  у  детей  

стремления  в  своих  поступках  следовать положительному примеру.  

 Направленность на развитие творческой, экологически грамотной личности 

ребенка.  

Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Нацеленность на дальнейшее образование.  

Нацеленность на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей.  

 Направленность на художественно-эстетическое развитие детей  

Нацеленность на развитие ребенка через приобщение ко всем видам искусства: живописи, 

архитектуре, литературе, театральному искусству через активное использование 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и истоков русской народной 

культуры.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Направленность на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка 

и  пр.),  так  и  в  формах  и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т.д.). 

Использование социокультурного пространства  

Придерживаясь вышеперечисленных приоритетных направлений, Программа учитывает 

особенности социокультурного пространства такого большого мегаполиса как Санкт-

Петербург и делает дополнительный акцент:  
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1. На сохранении здоровья ребенка в условиях большого города, где много 

соблазнов; на формировании у детей привычки к здоровому образу жизни и на 

формировании основ безопасности и жизнедеятельности ребенка;   

2. На патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства  Санкт-Петербурга  и  Красносельского  района  Санкт-

Петербурга,  в  частности  с привлечением членов семей воспитанников;  

3. На развитии личности через  приобщение  к  наследию  культуры  страны  и  

города  Санкт-Петербурга;  

4. На формировании основ экологической культуры у детей, проживающих  в  

условиях  города Санкт-Петербурга и Красносельского района в частности. 

Социально-культурная среда представляет собой совокупность духовных, 

организационных и материальных факторов, которые создают условия для формирования 

личности.  

Компоненты социально-культурной среды:   

 система социокультурных событий;  

 предметно-пространственный компонент;  

 система социокультурных связей.  

Направления и формы образовательной деятельности с детьми по освоению 

социокультурного пространства:  

Информирование и обучение: экскурсия; путешествие по маршруту выходного дня с 

родителями и членами семьи; образовательное путешествие; интегративная 

деятельность; проектная деятельность; другие формы организации образовательной 

деятельности по выбору участников образовательного процесса. 

Развитие творческих начал: тематические досуги; кружки; продуктивная деятельность; 

музыкальная деятельность; интерактивные выставки, мини-музеи; проектная 

деятельность; конкурсы; фестивали; другое -  по выбору участников образовательного 

процесса. 

Общение: тематические праздники; тематические представления, тематические вечера и 

досуги; клубы; встречи с интересными людьми; интерактивные мероприятия 

просветительского характера; другое - по выбору участников образовательного процесса. 

Отдых: концерты; театральные представления; вечера развлечений; музыкальные 

гостиные; другое - по выбору участников образовательного процесса.   

Для реализации Программы имеют большое значение социальные партнеры:  

 влияющие на оптимизацию уровня управления и качества предоставляемых 

услуг;  

 способствующие повышению уровня профессиональной компетентности 

работников ГБДОУ;  

 помогающие сопровождать семьи воспитанников. 

                                                                                                                                                                             

Социальное партнерство ГБДОУ                                                               Таблица 18 

 

Оптимизация уровня 

управления и  

качества предоставляемых 

услуг 

Повышение уровня  

профессиональной  

компетентности работников 

Сопровождение семей  

воспитанников  

Комитет  по  образованию  

Санкт-Петербурга;  

Санкт-Петербургская  

академия постдипломного  

Центр социальной  

помощи семьи и детям 

Красносельского района;  
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Администрация  

Красносельского  района  

Санкт-Петербурга; 

Отдел  образования  

администрации  

Красносельского  района  

Санкт-Петербурга;  

Информационно-

методический  центр  

Красносельского  района  

Санкт-Петербурга;  

Территориальная  

организация  профсоюза  

работников образования и 

науки;  

Муниципальное  

объединение  «Сосновая 

поляна»   

педагогического 

образования;  

ФГБОУ  ВПО «Российский 

государственный  

университет имени А.И. 

Герцена;  

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб  

«Региональный центр 

оценки качества 

образования и  

информационных 

технологий»;  

Информационно-

методический центр 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга  

органы опеки и 

попечительства 

Красносельского района; 

Отдел по делам  

несовершеннолетних  

ОУП и ПДН УМВД  

России по Красносельскому 

району Санкт-Петербурга; 

Детское поликлиническое 

отделение №27 

Красносельского района 

 

 

 

  

Примерная тематика интегрированных комплексно-тематических образовательных 

проектов  

Проекты здоровьесберегающей направленности:  

«Мое здоровье», «Я и мое тело», «Я и мой организм», «Уроки Мойдодыра», «Витаминка 

и ее друзья», «Я и физкультура», «Спорт» и др.  

Проекты социально-личностной направленности:  

«Про меня», «Моя семья», «Я и мои друзья», «Мальчики и девочки», «Наш город», «Мы 

живем в России», «Что такое безопасность», «Все профессии важны, все профессии 

нужны» и др.  

Проекты познавательно-речевой направленности:  

«Времена года», «Домашние животные», «Кто живет в лесу?», «Птицы», «Насекомые», 

«Море и его обитатели», «Африка», «По земле, по воде, в небе...», «Космос» и др.  

Проекты художественно-эстетической направленности: «Народное 

творчество», «В мире музыки», «Театр» и др.  

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 
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режиссёрские  и  театрализованные  игры;  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  по  выбору  детей;  самостоятельные  опыты  и 

эксперименты и др.   

Способы поддержки инициативы детей: создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных  видах  деятельности  

(игровой,  исследовательской,  проектной,  познавательной и  т.д.).   

Направления поддержки детской инициативы:  

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление;  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

 коммуникативная инициатива –  предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

 познавательная  инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую  деятельность,  где 

развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные,  причинно-

следственные  и родовидовые отношения.   

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  у  детей  в возрасте до 3 лет 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами,  веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 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 и потарапливания  детей;  

 для  поддержания  инициативы  в  продуктивной  деятельности  по  указанию  

ребенка создавать для него изображения или поделку;  
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 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

Приоритетной сферой у детей от 3 до 4 лет проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать  ребенку  в  поиске  способов  реализации  собственных  поставленных 

целей;  

 способствовать  стремлению  научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

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

критику  исключительно  результатами  продуктивной  деятельности,  используя  в  

качестве субъекта критики  игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

 всегда  предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной  деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте от 4 до 5 лет  является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы  взрослым 

необходимо:  

 способствовать  стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  конструировать  из 

различных  материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики  его личности, его качеств;  

 не допускать диктата,  навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добро-

вольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 
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игры. Руководство  игрой  проводить  опосредованно  (прием  телефона,  введения  

второстепенного героя, объединения двух игр);  

 привлекать  детей  к  украшению  группы  к  различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждать  детей  формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  опираться на их 

желание во время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

от 5 до 6 лет является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками,  а также информационно  познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы  взрослым необходимо:  

 создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные  вкусы и привычки детей;  

 поощрять  желание  создавать  что-  либо  по  собственному  замыслу;   

 обращать внимание  детей  на  полезность  будущего  продукта  для  других  или  

ту  радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем ДОО игры;  

 привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте от 6 до 7 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы  

взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов 

исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,  

совершенствование  деталей.  Рассказывать  детям  о  своих  трудностях,  которые  

испытывали  при обучении новым видам деятельности;  

 создавать  ситуации,  позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание  взрослых и сверстников;  

 обращаться  к  детям,  с  просьбой  продемонстрировать  свои  достижения  и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать  условия  для  различной  самостоятельной  творческой  деятельности 

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

определенное время;  
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания  и предложения;  

 презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,  родителям,  

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. 

  

 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. 

 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 

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 дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы 

в социальных сетях). 

 На  сегодняшний  день  в  ГБДОУ    осуществляется  интеграция  общественного  и  

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

 с семьями воспитанников;  

 с будущими родителями. 

   

 Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников:  

1. Честный  и  регулярный  обмен  информацией  о  социальных  условиях,  в  

которых  живет  ребенок, сбор и анализ со стороны ГБДОУ информации о семьях 

воспитанников;  

2. Обогащение психолого - педагогических знаний родителей;  
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3. Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ;  

4. Профилактика  и  борьба  с  возникновением  отклонений  в  развитии  детей  на  

ранних  стадиях развития;  

5. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

6. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает:  

 изучение семьи и ее образовательных потребностей;  

 информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-

образовательной работы ГБДОУ;  

 анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ГБДОУ;  

 совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной 

работы ГБДОУ;  

 интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-педагогических 

просвещение и обучение родителей;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 совместная деятельность.   

   

Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право участвовать в 

любых мероприятиях ДОУ; вносить предложения в содержание, формы деятельности по 

тематическим проектам; включаться во все виды действий по проектам. Варианты 

участия родителей в различных активностях детей:   

 Привлечение родителей к сопровождению группы во время экскурсий. Перед 

мероприятием можно объяснить родителям, на что воспитатель будет обращать 

внимание детей, чтобы родители делали то же самое во время экскурсии и потом дома со 

своим ребенком.   

 Приглашение родителей в качестве гостей в начале нового проекта или игровой 

темы. При этом важно, чтобы родители проигрывали свои действия, а не просто 

рассказывали детям о том, что они делают на работе. Например, родитель-врач может 

принести с собой медицинские инструменты и объяснить, как ими пользоваться, 

познакомить со своими коллегами, работающими вместе с ним, например, в больнице. 

При этом он должен драматизировать свой рассказ, проигрывая различные роли: 

водителя скорой помощи, рентгенолога, хирурга и пр.   

 Родители могут помогать воспитателю в проведении виртуальных экскурсий 

либо создавать собственные видеоролики, фотографии, знакомящие детей с такими 

местами, куда невозможно организовать реальную экскурсию (ветлечебница, спа-центр, 

фитнес-центр и т. д.).   

 Важно привлекать родителей к созданию (вместе с детьми!) игрового материала, 

который впоследствии будет использоваться в группе для сюжетно-ролевой игры. В этом 

случае ребенок может принести из дома сделанный совместно с родителями макет 

машины, которую дети будут использовать в игре в автомагазин.   

 Родители могут принять участие в заключительной активности по теме. 

Например, после игры в аэропорт можно пригласить родителей в качестве пассажиров. 

Такие активности обычно требуют много места, поэтому их лучше проводить не в 
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группе, а в зале. В Программе условие партнерства педагогического коллектива и семей 

воспитанников является обязательным. При этом родитель может присутствовать в 

группе как в качестве наблюдателя, так и в качестве непосредственного участника ее 

активностей.  

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

 Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

   разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

   проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

   создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.).  

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

Таблица 19 

 

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ 

 

Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

Сбор информации:   

о ребенке: (состояние здоровья, психологическая диагностика; протекание адаптации  

к  дошкольному  образовательному  учреждению  (адаптационный  лист);  
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индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения); 

выявление детей и семей группы «риска»;   

о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; психологический микроклимат, 

стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; заказ на 

образовательные и оздоровительные услуги; позиция родителей  по  отношению  к  

воспитанию  ребёнка  и  детскому  саду  как  институту  социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр)  

Беседы, диалоги с членами семей  

Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в ходе совместной 

деятельности 

Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок 

Продукты детско-родительских проектов  

Опрос, анкетирование, интервьюирование   

Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает ГБДОУ  

Анализ информации  

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах 

воспитательно-образовательной работы ГБДОУ 

Информационные стенды 

Брошюры, справочники, методические издания 

Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы 

Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка  

Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети  

Сетевое взаимодействие 

Дни открытых дверей  

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания   

Выставки детского творчества   

Детские концерты и праздники  

Совместные мероприятия с детьми и родителями 

Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники)  

Совместное оформление групп и учреждения  

Совет родителей 

Анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ГБДОУ 

Совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы 

ГБДОУ 

Совет родителей 

Родительское собрание  

Сетевое взаимодействие 

Совместные мероприятия 

Мастер-классы, семинары-практикумы, др.  

Опрос, анкетирование, интервьюирование   

Независимая экспертиза  

Целенаправленная работа, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание  в его разных формах 

Совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.) 

Проектная деятельность 

Дни открытых дверей  

Маршруты выходного дня  

Семинары-практикумы 
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Мастер-классы  

Совет родителей 

Родительское собрание  

Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети  

Информационные стенды  

Брошюры, справочники, методические издания  

Устные журналы, вечера ответов и вопросов, др.  

Создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения  

Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных представлениях 

различного уровня (включая районного, городского, международного)  

Уличные ярмарочные гуляния  

Соревнования, олимпиады, др.  

КВНы, викторины, др.  

Проектная деятельность  

Деятельность по освоению социокультурного пространства 

Работа по маршрутам выходного дня 

Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей  

Создание библиотеки (медиатеки)  

Экскурсия 

 

Конкретное содержание работы с родителями (законными представителями) на текущий 

учебный год раскрывается в годовом плане и рабочих программах педагогических 

работников.  

Планируемые результаты работы с родителями (законными представителями): 

 организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

2.5. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

федеральной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с ОВЗ в условиях дошкольных групп компенсирующей направленности. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 



 

65 
 

-учёт особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленной различными причинами. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная 
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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. 

 

 

Задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

-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 ребенка 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). 

 

2.5.1. Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне ДО 

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 
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слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимания 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. 

 

 Также коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 
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направленных на стабилизацию, структурирование психического развития детей, 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка 

с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств,  реализацию комплекса индивидуально ориентированных мер 

по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 Своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации 

позволяет скорректировать работу педагогов, выстроить индивидуальный 

образовательный маршрут. 

 Поиск и отбор одарённых обучающихся помогает развитию творческого потенциала 

воспитанников. В рамках работы с одаренными детьми в ДОУ реализуется проект 

«Поддержка потенциально одаренных детей «Голоса будущего». 

 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты рече-языковой 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 ребенок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 
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 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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2.5.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 При непосредственном контакте педагогических работников 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 ребенком 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 по темам: "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: 

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: 

направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 
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 Обследование связной речи 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 в виде ознакомительной 

беседы 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. 
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 В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.5.3.Специальные условия получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

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

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

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

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования обеспечивает 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволяет 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. 



 

74 
 

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. 
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2.6.1.Пояснительная записка Рабочей программы воспитания.  

Цели и задачи. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

  В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 94 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - образовательное учреждение) 

деятельность по воспитанию дошкольников осуществляется в соответствии с 

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

Федерации».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ носит 

характер преемственности по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания необходимо 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 ребенком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

 

 Целью Программы является личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Задачи духовно-нравственного воспитания и развития дошкольников (экологическое 

воспитание):   

1) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

• формирование основ экологического сознания у дошкольников;  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;   

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным.   

2) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• углублять и уточнять представления о Родине — России;   

• поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.   

• закреплять знания о флаге, гербе и гимне России;   

• расширять представления о Москве — главном городе, столице России, о родном городе 

Санкт-Петербурге;   

• расширять знания о элементарных представлениях о правах и обязанностях гражданина 

России;   

• формировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;   

• формировать начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;   

• формировать элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов;   

• прививать уважение к защитникам Родины;   

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   

• различение хороших и плохих поступков;   

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;   

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;   

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;   

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;   

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его;   

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;   
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.   

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:   

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;   

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества;   

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня;   

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека  

   

5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:   

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях;   

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;   

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебно-трудовых заданий.   

 

 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; 
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 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. 

 принцип последовательности и концентричности: постепенное обогащение содержания 

различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам;  

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: 

от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным 

представлениям по системе существенных признаков; познание объектов социального 

мира в процессе их исторического развития.  

 Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.  

 принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временнóй и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.  

Программа по своей направленности имеет интегрированный характер, который 

обеспечивает ее взаимосвязь с основными направлениями воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста: формированием экологического мышления, краеведением, 

экологией межличностных отношений, художественно - эстетическим и патриотическим 

воспитанием, здоровым образом жизни.  

 Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, работник образовательного учреждении, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основу 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении образовательной деятельности;   

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей, в характере 

общения и сотрудничества взрослого и ребенка;   

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности детей;  

 • в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;   

• в личном примере детям.  

 

2.6.2. Социокультурный аспект программы. 

 Одной из важнейших задач образования является приобщение подрастающего 

поколения к социокультурным ценностям. Социокультурное развитие дошкольника в 

процессе приобщения к ценностям включает в себя ряд компонентов: 

 познавательно-нормативный: представления о ценностях своей страны, культуре 

других народов стран, знания в области норм поведения, общения в соответствии с 

культурой общества; 
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  коммуникативно-творческий: соблюдение правил взаимодействия в 

повседневной практике общения, владение средствами общения; 

 деятельностный: выражение своего отношения к различным сторонам жизни с 

ориентацией на ценности. 

 Применительно к дошкольному возрасту процесс приобщения детей к 

социокультурным ценностям имеет ограничения, обусловленные особенностями 

возраста. Ребёнок-дошкольник постигает весьма ограниченное количество ценностей. В 

их число входит: 

 Человек и его жизнь 

 Семья 

 Труд 

 Знание 

 Родина 

 Красота 

 Мир 

Основаниями для их отбора являются: доступность для восприятия, ориентировка на 

духовные традиции общества, опора на общечеловеческую культуру, историю социума. 

Содержание воспитательной работы в программе воспитания отражает основные 

направления воспитания и приоритетные направления развития детей дошкольного 

возраста. Знания, которые дети получат в процессе воспитания – не самоцель 

педагогического коллектива образовательного учреждения.  Необходимо сформировать 

у каждого ребенка осознанное личностное отношение к этим знаниям. Тогда знания 

будут мотивировать их к осознанному поведению, и дети смогут регулировать свое 

поведение на основе этих знаний.  

Для образовательного учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.   

На содержание воспитательной работы в образовательном учреждении   в большой 

степени оказывает влияние историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга, 

природный, социальный и рукотворный мир, который с детства окружает маленького 

петербуржца, еще одной особенностью является многонациональный состав 

воспитанников групп детского сада, что находит отражение в воспитательной работе 

педагогов образовательного учреждения. 

Свою воспитательную функцию образовательное учреждение   реализует совместно с 

социальными партнерами:  

 Внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 

муниципальным округом Сосновая поляна;   

 Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

детского оздоровительно-образовательного центра Красносельского района Санкт-

Петербурга» Центр гражданского патриотического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности;  

        ГБУДО «Детская школа искусств Красносельского района»;  
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        Эко-школа «Зеленый флаг», организационный комитет по проведению 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята»  

         Муниципальное образование «Сосновая Поляна»  

2.6.3. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие виды детской 

деятельности и культурные практики: 

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

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

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

• природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка  

Формы организации деятельности  

• игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

• тематический модуль, коллекционирование,  

• чтение, беседа/разговор, ситуации,  

• конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

• проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки.  

• мастерская, клубный час,  

• праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

• театрализованные игры, инсценировки,  

• коллекционирование 

 

2.6.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры. 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенного портрета ребенка с ОВЗ к концу 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. 

 На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС, 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". 

 

Таблица 20 
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Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 
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искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

  

 2.6.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Таблица 21 

Направление 

воспитания 

Ценности Задачи воспитания Направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина и природа 

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 

-ознакомление 

обучающихся с ОВЗ с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа; 

-организация 

коллективных 

творческих проектов, 

направленных на 

приобщение 

обучающихся с ОВЗ к 

российским 

общенациональным 

традициям; 

 

-формирование 

правильного и 

безопасного поведения 

в природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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(законным 

представителям), 

соседям, старшим, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к 

родной природе, 

природе своего края, 

России, понимания 

единства природы и 

людей и бережного 

ответственного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья, дружба, 

человек, 

сотрудничество 

1)формирование у 

ребенка с ОВЗ 

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 

ОВЗ в группе в 

различных ситуациях. 

2) формирование 

навыков, необходимых 

для полноценного 

существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, 

ответственности, 

-организация сюжетно-

ролевых игр (в семью, в 

команду), игр с 

правилами, 

традиционных 

народных игр; 

-воспитание у 

обучающихся с ОВЗ 

навыков поведения в 

обществе; 

 

-обучение 

сотрудничеству, 

организуя групповые 

формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 

-обучение обучающихся 

с ОВЗ анализировать 

поступки и чувства - 

свои и других людей; 

 

-организация 

коллективных проектов 

заботы и помощи; 

-создание 

доброжелательного 

психологического 

климата в группе. 
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сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

умения соблюдать 

правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

 

 

 

 

Формирование 

ценности познания 

(ценность - 

"знания") 

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). 

 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми с 

ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра 

доступных для 

восприятия ребенка 

познавательных 

фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

-организация 

конструкторской и 

продуктивной 

творческой 

деятельности, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

совместно с 

педагогическим 

работником; 

организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей 

иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на 

детскую аудиторию; 

различного типа 

конструкторы и наборы 

для 

экспериментирования. 
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Физическое  

и 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ 

жизни, безопасность 

жизнедеятельности 

1) обеспечение 

построения 

образовательного 

процесса физического 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

(совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на 

основе здоровье 

формирующих и 

здоровье сберегающих 

технологий и 

обеспечение условий 

для гармоничного 

физического и 

эстетического 

развития ребенка; 

2) закаливание, 

повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды; 

укрепление опорно-

двигательного 

аппарата;  

3) развитие 

двигательных 

способностей, 

обучение 

двигательным навыкам 

и умениям; 

4) формирование 

элементарных 

представлений в 

области физической 

культуры, здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 

организация сна, 

здорового питания, 

выстраивание 

правильного режима 

дня; 

воспитание 

экологической 

культуры, обучение 

-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;  

 

- оздоровительные 

традиции в 

Организации. 
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безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

гигиеническое 

 

 

 

 

Гигиена, 

режим дня 

1)формирование 

понимания того, что 

чистота лица, тела, 

опрятность одежды-

отвечают социальным 

ожиданиям общества; 

2)формирование 

привычки выполнения 

гигиенических 

процедур с 

определённой 

периодичностью 

-формирование у 

ребенка с ОВЗ навыков 

поведения во время 

приема пищи; 

-формирование у 

ребенка с ОВЗ 

представлений о 

ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 

-формирование у 

ребенка с ОВЗ 

привычки следить за 

своим внешним видом; 

 

-включение 

информации о гигиене в 

повседневную жизнь 

ребенка с ОВЗ, в игру. 

 

-тесный контакт с 

семьей при 

формировании КГН. 

 

 

 

 

 

Трудовое 

 

 

 

Труд, 

трудолюбие, 

приобщение к труду 

1) Ознакомление 

обучающихся с ОВЗ 

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 

-показать детям с ОВЗ 

необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни, 

использовать его 

возможности для 

нравственного 

воспитания 

дошкольников; 

-воспитывать у ребенка 

с ОВЗ бережливость 

(беречь игрушки, 

одежду, труд и старания 

родителей (законных 

представителей), других 

людей), так как данная 

черта непременно 
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самих обучающихся с 

ОВЗ. 

2) Формирование 

навыков, необходимых 

для трудовой 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ, 

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). 

 

сопряжена с 

трудолюбием; 

 

-предоставлять детям с 

ОВЗ самостоятельность 

в выполнении работы, 

чтобы они 

почувствовали 

ответственность за свои 

действия; 

собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у 

обучающихся с ОВЗ 

соответствующее 

настроение, 

формировать 

стремление к полезной 

деятельности; 

 

-связывать развитие 

трудолюбия с 

формированием 

общественных мотивов 

труда, желанием 

приносить пользу 

людям. 

 

Этико-

эстетическое 

Культура 

поведения, 

Ценностное 

отношение к 

красоте 

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 

-учить обучающихся с 

ОВЗ уважительно 

относиться к 

окружающим людям, 

считаться с их делами, 

интересами, 

удобствами; 

-воспитывать культуру 

общения ребенка с ОВЗ, 

выражающуюся в 

общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

вести себя в 

общественных местах; 
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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 

ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у 

обучающихся с ОВЗ 

эстетического вкуса, 

стремления окружать 

себя прекрасным, 

создавать его. 

 

-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 

Организации; 

 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; 

 

-организацию выставок, 

концертов, создание 

эстетической 

развивающей среды; 

-формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия 

художественного слова 

на русском и родном 

языке 

 

 

 

2.6.6. Особенности реализации воспитательного процесса 
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 В организации воспитательного процесса в ДОО учитываются региональные и 

муниципальные особенности социокультурного окружения ОО. Воспитательный процесс 

в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями г. Санкт-Петербурга: 

  Природно-экологические особенности города.  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются 

экологические и природные особенности местонахождения детского сада. ГБДОУ 

детский сад № 94 Красносельского района является частью образовательной системы 

города Санкт-Петербурга. История учреждения начинается в 2018 году. Здание ГБДОУ 

было построено в ЖК «Солнечный город» компанией ООО «Сэтл Инвест» в рамках 

развития жилищного строительства и реализации новых территорий в соответствии с 

утвержденной градостроительной документацией в составе проекта планировки и 

проекта межевания территорий, утвержденных Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга и создание комфортных условий проживающих. Это позволяет вести 

углубленную эколого-воспитательную работу.  

 Климатические особенности города.  

При разработке планирования воспитательного во всех возрастных группах учитываются 

климатические условия города. Климат умеренный, переходный от континентального к 

морскому. Для данного региона характерна частая смена воздушных масс, преобладание 

ветров. При планировании учитывается необходимость работы по оздоровительному 

воспитанию детей, с целью обучения детей способам профилактики заболеваний и 

улучшения собственного здоровья. Исходя из этого, в образовательный процесс ГБДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. С 01 июня по 31 августа создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, музыкальной и изобразительной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники. В холодное время 

года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Система оздоровительной работы ГБДОУ включает в себя ряд мероприятий, 

направленных на укрепление физического и психического здоровья детей. 

  Национально-культурные особенности города.  

 Санкт-Петербург-крупнейший экономический, туристический и промышленный центр 

России. Это город федерального значения, огромный мегаполис с развитой 

инфраструктурой и активно застраивающийся современными высотками. Несмотря на 

активную урбанизацию, город сохранил свою уникальность, величие и историческое 

наследие. Архитектурные сооружения с резными колоннами и лепниной, прекрасные 

дворцы, знаменитые дворы-колодцы, побережье Финского залива-город по праву 

считается самым изысканным городом России. 

Санкт-Петербург-третий по численности населения город Европы. Фактическая 

численность населения по данным администрации достигает 7 млн. человек. 

Национальный состав — русские (84,73 %), украинцы (1,87 %), белорусы (1,17 %), евреи 

(0,78 %), татары (0,76 %), армяне (0,45 %) и другие национальности. 
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В городе зарегистрировано более 200 национальных объединений, 33 

общеобразовательные школы с национально-культурным курсом в образовании, 10 

национальных воскресных школ, где изучаются национальные языки и культура, 

традиции народа, более 60 национальных фольклорных ансамблей. 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры Красносельского района Санкт-Петербурга, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. В ГБДОУ 

реализуется проект «Ознакомление старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга». 

   Система взаимодействия с социальными партнерами.  

ДОО имеет налаженную систему взаимодействия с социальными партнерами и 

направлена на решение всех воспитательных задач. Свою воспитательную функцию 

образовательное учреждение реализует совместно с социальными партнерами: 

внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга муниципальным 

округом Сосновая поляна; Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детского оздоровительно-образовательного центра Красносельского района 

Санкт-Петербурга» Центр гражданского патриотического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности; ГБУДО «Детская школа искусств Красносельского района»; Эко-

школа «Зеленый флаг», организационный комитет по проведению природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята» и др 

  Воспитательно значимые проекты и программы. 

 Педагогический коллектив постоянно участвует в реализации инновационных проектов, 

в основе которых лежит деятельность, направленная на удовлетворение интересов и 

запросов детей, педагогов и родителей. 

 Ключевые элементы уклада ОО  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. В основе уклада лежат следующие основные 

принципы ФГОС ДО: 1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 2) личностно-развивающий 

и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 3) уважение личности 

ребенка; 4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка; 5) организация совместных мероприятий для 

разновозрастных групп. 

 В основе уклада ОО лежит поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности и построение воспитательно- образовательной деятельности на основе 
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индивидуальных особенностей каждого ребенка, в том числе детей с особыми 

потребностями (дети с ОВЗ, инвалиды), при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования. Уклад строится с учетом разнообразных форм 

взаимодействия: совместной деятельности детей и взрослых, совместной деятельности 

детей и самостоятельной деятельности ребенка, т.е. через взаимодействие разных 

общностей в специально созданной РППС, которая формируется всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса, и наполняется согласно выбранной детьми 

темой проекта и календарного события. Педагогический коллектив постоянно внедряет в 

практику работы с детьми технологии воспитательно значимой деятельности, 

направленные на социализацию ребенка, на воспитание у детей национальных ценностей 

российского общества. В настоящее время коллектив внедрил в практику технологии 

программы «ПРОдетей», основной миссией которой является растить всех детей 

счастливыми через реализацию разных форм специфической для детей деятельности: 

игре, общение, познавательной и исследовательской деятельности и в формах творческой 

активности, и помогать семьям на этом пути всеми возможными средствами. 

  Отличия ДОО от других ОО по признакам проблемных зон. Одной из проблемных зон 

ДОО является вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. Решение 

этой проблемы видится в расширении использования разнообразных информационных 

форм взаимодействия с родителями и более разнообразной индивидуальной работы с 

родителями. Вторая проблема заключается в использовании детской субкультуры в 

создании РППС, некоторые педагоги утверждают, что детские работы не эстетичны, что 

им нет места в среде, поэтому предстоит работа с педагогами по повышению их знаний в 

области поддержки детей. Еще можно говорить, о расхождении полученных знаний 

педагогами в области различных технологий с применением их на практике в работе с 

детьми. Путь решения этой проблемы видится в усилении контроля и индивидуальной 

работы с педагогами по выявлению значимости той или иной технологии в воспитательно 

–образовательном процессе. 

   

 

2.6.7. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. Уклад 

определяется договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. Для реализации 

Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО 

и быть принят всеми участниками образовательных отношений. Процесс проектирования 

уклада ДОО включает следующие шаги: 

 Определить ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОО (Устав 

ДОО, локальные акты, правила поведения для детей и взрослых, внутренняя символика).  

  Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: – специфику организации видов деятельности; – обустройство 

развивающей предметно-пространственной среды; – организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; – праздники и мероприятия (АОП ДО и Программа 

воспитания).  

  Обеспечить принятие всеми участниками образовательных отношений уклада 

ДОО (Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. Договоры и локальные нормативные акты)  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится 

по трем линиям:  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  «от совместной деятельности 

ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей;  «от ребенка», который самостоятельно действует, 

творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

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

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

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

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

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

всех участников образовательных отношений; 

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

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

 4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

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. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
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мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного 

пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников. 

         Система психолого-педагогического сопровождения               Таблица 22 

Направления работы  Основное содержание  Форма 

организации  

Психологическая 

диагностика  

Углубленное 

психолого-

педагогическое 

обследование 

Диагностика познавательной сферы 

(мышление, внимание, восприятие, 

память, воображение)  

Групповая  и  

индивидуальная  

 

  Диагностика эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного поведения, 

страхи, тревожность, эмоциональная  

отзывчивость)  

 Групповая  и  

индивидуальная  

Диагностика готовности к школе 

(мотивационная, интеллектуальная,  

коммуникативная)  

 Групповая  и  

индивидуальная  

Диагностика  детско-родительских 

отношений (межличностные отношения 

в семье,  родительские 

 отношения, определение 

психологической атмосферы в семье)  

 Групповая  и  

индивидуальная  

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение  

 развития  каждого  

ребенка  

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

воспитанников, исходя 

из способностей, 

склонностей, 

состояния здоровья  

Разработка индивидуальных методик и 

технологий воздействия на особенности 

формирования личности ребенка и 

сохранения ее индивидуальности на 

основе данных диагностики средствами 

индивидуального развития, координации 

деятельности специалистов ДОУ и 

воспитателей, психологических аспектов 

развивающей среды, личностно-

ориентированных технологий.  

Индивидуальная  

Психологическая  

профилактика  

Контроль над психологической 

готовностью ребенка к посещению ДОУ 

в начале учебного года, постепенное 

включение в стандартный режим дня  

 Групповая  и  

индивидуальная  
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Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и  

психологическом  

 здоровье,  а  также  

развитии ребенка  

Индивидуальное варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной 

готовностью  

Индивидуальная  

Использование  психогигиенических 

требований к организации развивающего 

пространства  ДОУ  в  соответствии 

 с возрастом детей  

Групповая  

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной адаптации 

детей  

Групповая  

Развитие  познавательных  и 

 творческих способностей детей  

  

Развитие эмоциональной сферы детей  Групповая  

Психологическая 

коррекция  

Активное воздействие 

на процесс 

формирования  

личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики  

Коррекция нарушений формирования 

эмоциональной сферы и ситуативных  

эмоциональных расстройств  

Индивидуальная  

 Коррекция  нарушений  формирования  

познавательной сферы  

Индивидуальная  

 

Коррекция нарушений формирования 

мотивационной сферы  

Индивидуальная  

Коррекция нарушений формирования 

социальной компетентности и 

коммуникативного навыка  

Индивидуальная  

Психологическое 

просвещение 

Содействие  

распространению и 

внедрению в практику 

ГБДОУ достижений 

отечественной и 

зарубежной детской  

психологии  

Проведение игр, развивающих занятий 

на основе саморазвития и обучения 

психологическим приемам 

взаимодействия и взаимоотношений  

Групповая  

Формирование  основ 

взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности  и 

уверенности, способности  к 

активному  социальному 

взаимодействию  

Групповая  

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется по подгруппам 1 раз в 

неделю продолжительностью по 25-30 минут. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

  оформление помещений; 

  оборудование; 

  игрушки.  

ППС также отражает ценности, на которых строится АОП, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  Среда 

экологична, природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ 

возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного 

труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка 

с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ 

возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. Правильно организованная среда позволит уменьшить потребность 

ребенка в поддержке, оказываемой непосредственно воспитателем, что особенно важно в 

группах с большим количеством детей. Особенности среды, способствующие развитию у 

детей самостоятельности, воспитание уверенности, ответственности за результаты 

выбранного дела:  

 материалы размещены таким образом, чтобы дети могли самостоятельно использовать 

их в активное время, а затем самостоятельно убирать на место; 

  материалы в открытом (для детей) доступе периодически обновляют;  материалы, не 

используемые для текущих проектов или игровых тем, убирают в закрытые шкафы или 

кладовки;  

 коробки, контейнеры и полки для хранения материалов обозначают соответствующими 

картинками (для старших детей можно использовать также словесные обозначения), что 

позволяет детям легко находить нужный предмет и так же легко убирать его на место по 

окончании деятельности.  

 

 

Центры активности как средство развития у дошкольников навыков  

ролевой игры. 
В каждой группе присутствуют 6–8 основных центров активности. Центры активности 

размещают таким образом, чтобы воспитатель в любой момент мог видеть детей в каждом 

из этих центров, а детям было бы легко войти в отгороженное пространство или выйти из 

него. Материалы в центрах активности должны соответствовать основной 

направленности центров, но при этом их следует менять и дополнять в течение года. В 

ходе реализации тематических проектов ребенок применяет на себе разнообразное 
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количество ролей, осваивает трудовые навыки, выявляет важность того или иного труда 

для общества, понимает, что любая работа – это труд. Основные центры активности: 

 1) грамоты и письма; 

 2) сюжетно-ролевой игры;  

 3) науки; 

 4) искусств; 

 5) строительства;  

 6) математики и манипулятивных игр;  

 7) физических упражнений; 

 8) открытая площадка (более подробно РППС описана в ООП «Организационный 

раздел»). Каждый из этих центров превращается в зависимости от проекта то в 

автомастерскую, то в кафе, то в магазин, то в фитнесс центр и т.д. 

 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов 

и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

РППС ГБДОУ соответствует следующим требованиям ФГОС дошкольного образования:  

1. РППС обеспечивает:  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

 двигательную активность детей;  

 возможность для уединения;  

 учет социокультурных и климатических условий;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 

2. РППС: 

Таблица 23 

 

Характеристика РППС Содержание 

Содержательная  

насыщенность 

Образовательное пространство  оснащено  средствами  

обучения  и воспитания  (в  том  числе  техническими),  

игровым,  спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем и материалами.  

Насыщенность среды обеспечивает:  

-  игровую, познавательную, исследовательскую  и  

творческую активность воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами;  

-  двигательную активность,  развитие  крупной  и  мелкой  

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость  

пространства  

РППС возможно изменять в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность  

материалов 

РППС обеспечивает возможность  разнообразного  

использования различных составляющих: детской мебели, 

мягких модулей, ширм, др. В  РППС  имеются  в  наличии  

полифункциональные  предметы,  в  том числе  природные  

материалы,  пригодные  для  использования  в  разных видах 

детской активности. 

Вариативность Наличие различных пространств (для игры,  конструирования, 

уединения  и  др.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  

игрушек  и  

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Периодическая сменяемость игрового материала,  появление  

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  
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Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность.  

Свободный доступ детей к играм, игрушкам,  материалам,  

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Исправность и сохранность оборудования.  

Безопасность Соответствие  всех  элементов  РППС  требованиям  по  

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3. РППС отражает содержание образовательных областей:   

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

В групповых помещениях ГБДОУ важнейшую роль играет тщательно продуманная и 

безопасно организованная РППС, которая позволяет педагогам осуществлять на практике 

цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 

обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего 

принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы традиционное обучение (четкая организация и проведение игр и 

занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, мы 

заменяем на опосредованное обучение – через организацию такой образовательной 

среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и для развития и реализации разнообразных идей. 

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка 

к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, 

открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.  

РППС также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает 

практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль 

мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка.  

Оборудование всех помещений здания ГБДОУ соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации Программы, 

санитарно-эпидемиологическим  и  противопожарным  правилам  и  нормам,  нормам  

охраны  труда,  а  также индивидуальным особенностям детей.  

В каждой группе имеются следующие помещения: групповая комната (в ней же спальная 

комната), туалетная  (с  отдельными  кабинками  для  мальчиков  и  девочек), раздевалка,  

помещение  для  мойки  посуды.  Групповые комнаты  предусматривают  игровую, 

познавательную и обеденную зоны.  
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В здании имеется отдельный музыкальный и спортивный зал, медицинский и 

прививочный кабинеты, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет 

логопеда, кабинет заведующего.  

Программа предусматривает образовательную деятельность на прогулке. У здания 

ГБДОУ имеется своя огороженная территория, на которой распланированы:  

 оборудованные  спортивным  игровым  оборудованием  прогулочные  площадки  

для  каждой возрастной группы;  

 места для организации клумб;  

 места для проведения наблюдений в природе и организации экологических троп;  

 физкультурная площадка для игр с мячом. 

 

Основные принципы организации предметно-развивающей среды  

1. Групповое пространство разделено на центры активности, в которых протекает 

основная деятельность детей.  

2. В группе имеется специальное место для группового сбора и занятий, направленных 

на развитие крупной моторики (танцы, упражнения, подвижные игры). Во время, 

отведенное на работу в центрах, это пространство можно превращать в один из центров 

активности (например, дети могут играть на ковре в настольные игры, собирать пазлы, 

различные конструкции из строительного материала и пр.).   

3. Группа выглядит чисто, красиво, в ней достаточно места, чтобы дети могли проводить 

групповые сборы, работать в разных центрах активности и свободно передвигаться во 

время занятий, направленных на развитие крупной моторики.   

4. Центры активности отделены друг от друга невысокими полками или шкафчиками, что 

позволяет небольшим группам детей играть и взаимодействовать в различных центрах. 

Важно, чтобы перегородки не мешали перемещениям детей по группе, а воспитателю — 

наблюдать за детьми. Мобильность мебели обеспечивает возможность трансформации 

группового пространства, объединения и разъединения центров активности, 

освобождения центра помещения для особых случаев и т. п.   

5. Игровая площадка оборудована стационарными структурами (горки, лесенки и т.д.), 

мячами и другим переносным инвентарем для развития у детей крупной моторики. 

Можно использовать игровую площадку для размещения центров активности, дублируя 

уже существующие центры или создавая те, для которых в группе не имеется места 

(например, оборудовать на игровой площадке центр активности с песком и водой).   

6. Центры искусства и науки расположены на полу с жестким покрытием, недалеко от 

раковины.   

7. Центры сюжетно-ролевой игры и строительства размещены рядом друг с другом, так 

как дети из нескольких центров часто объединяются, создавая общие игровые сюжеты, и 

обмениваются игровым материалом.   

8.«Шумные» центры активности (например, строительства и игры) расположены вдалеке 

от «тихих» (например, грамоты и письма).   

9.В группе выделен уголок уединения — место с мягкой мебелью и игрушками, где 

ребенок может побыть в тишине в любое время дня.   
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10.В группе представлены работы, выполненные детьми: недавние детские планы их 

работы в центрах, рисунки и поделки, относящиеся к изучаемой теме, и т. п. Все 

материалы размещены на уровне глаз ребенка.   

11.После экскурсий, выступлений приглашенных гостей или просмотра видео, 

относящихся к изучаемой теме, в центрах активности размещаются фотографии, 

напоминающие детям об этих событиях и способствующие появлению новых идей для 

игровых сюжетов, построек или экспериментов.   

12.В группе имеются круглые (диаметр — 90 см) и прямоугольные (55×105 см) столы с 

регулируемой высотой ножек для использования во всех центрах активности.  

Рекомендуемое количество столов — 6–7 шт  

Наряду с основными центрами, которые, как правило, остаются открытыми постоянно, 

можно создавать временные (функциональные) центры, связанные как с особенностями 

конкретной группы  детского сада (количество детей, размеры помещения и т. д.), так и 

с педагогическими задачами, например: открытое пространство, где обычно происходит 

утренний или вечерний сбор, можно превратить: в центр физических упражнений (когда 

погода не позволяет детям активно двигаться на открытой площадке или размер 

имеющегося центра физических упражнений невелик); в центр безопасности, где дети 

могут осуществлять активности по ознакомлению с правилами пожарной безопасности 

и дорожного движения, а также по закреплению полученных знаний; центр кулинарии 

может открываться, когда есть возможность обеспечить присутствие в нем взрослого (в 

других центрах присутствие взрослых может носить временный характер и определяться 

необходимостью организовать работу детей с приготовленными материалами в рамках 

предложенной задачи); по мере вовлечения детей в проекты или игровые темы может 

возникнуть потребность в расширении того или иного центра за счет использования 

свободного пространства. В подобных случаях частичное объединение, например, 

центров искусств и ролевой игры может привести к открытию нового временного центра 

«Театр»  

В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная 

и безопасно организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять 

на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные 

технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы акцент в работе педагога 

переносится с традиционного непосредственного обучения, (четкой организации и 

проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного 

взрослого опыта, на опосредованное обучение через организацию такой образовательной 

среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний.  

Центры активности.  

Основные центры активности:   

1) грамоты и письма;   

2) сюжетно-ролевой игры;   

3) науки;   

4) искусств;   

5) строительства;   
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6) математики и манипулятивных игр;   

7) физических упражнений;   

8) открытая площадка  

Способы организации центров активности и размещение материалов. Пространство 

группы разделено на Центры активности с помощью невысоких, устойчивых и прочных 

шкафов (полок). В шкафах должны быть оборудованы отделения (игровые модули), 

закрывающиеся дверцами. При необходимости изменения или расширения пространства 

отдельных центров (например, при проектной деятельности детей) мобильность 

достигается за счет шкафов на колёсиках.  

Каждому из основных центров присваивается определенный цвет, который впоследствии 

будет использоваться детьми при составлении планов работы в центрах. Цветовое 

обозначение присутствует на табличке с названием центра, а также может закрепляться 

за оборудованием центра (цветные папки, коробки или кармашки, куда дети складывают 

планы, и пр.). Для детей младшего возраста пространство, занимаемое тем или иным 

центром, можно дополнительно обозначить при помощи цветной бумаги или ткани, 

покрывающей поверхности шкафчиков и стендов, цветных ковриков или цветного 

скотча, наклеенного на полу по периметру центра. Табличку с названием центра 

необходимо размещать таким образом, чтобы она была хорошо видна детям и тогда, 

когда они находятся в центре, и во время планирования своей работы. Если табличка 

свисает на ленте, прикрепленной к потолку, то название должно быть написано на обеих 

сторонах таблички. Помимо названия, на табличке должно присутствовать 

символическое изображение конкретного центра активности — знак, который детям 

было бы легко ассоциировать с активностями в этом центре и рисовать в своих планах. 

Если наполнение центра меняется в соответствии с изучаемой темой, то к основной 

табличке можно прикрепить дополнительную с новым названием и символом (например, 

прикрепить табличку «Гараж» к табличке «Центр строительства»).  

 Принцип многослойности в организации центров активности.  

 Поскольку организация центров активности предполагает значительную реорганизацию 

пространства, зачастую связанную с перестановкой мебели, высока вероятность, что 

расположение центров активности в группе не будет существенно меняться в течение 

года. В то же время для поддержания интереса детей наполнение центров следует 

периодически обновлять. Помимо основных активностей, предлагаемых каждым 

центром, дети могут включаться в сюжетно-ролевую игру, что предполагает наличие в 

центре дополнительного игрового материала. Для обеспечения гибкости и 

многофункциональности центров активности необходимо  рассматривать их наполнение 

как осуществляющееся на двух уровнях: базовом и игровом.   

Базовый уровень.  

 Наполнение центров происходит с учетом педагогических задач, преимущественно 

решаемых в рамках данного центра (например, в центр грамоты помещают материалы, 

взаимодействуя с которыми дети знакомятся с буквами). При этом детские активности 

могут носить как характер свободного исследования, так и быть структурированы 

педагогом  
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(например, в центре науки дети зарисовывают стадии роста растений из посаженных ими 

семян).   

Игровой уровень.   

Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью дошкольника, а детский сад для 

современного ребенка часто становится единственным местом, где он может играть. 

Одного центра ролевой игры в группе явно недостаточно. Рекомендуется дополнить все 

центры активности материалами, позволяющими детям развернуть сюжетно-ролевую 

или режиссерскую игру.   

Таблица 24 

Рекомендуемое специальное оборудование для Центров 

Центр  Оборудование  

 

 

 

«Центр искусств» 

Краски   

Кисточки   

Материалы, способствующие развитию мелкой 

моторики (бусы, мозаика)  

Репродукции картин русских и современных 

художников, соответствующие теме проекта  

Бросовый материал 

Музыкальные инструменты 

Кисточки, краски, мелки, карандаши 

Клей, ножницы, бумага, картон 

«Центр математики и 

манипулятивных игр» 

Манипулятивные материалы  

Пазлы  

Настольные-печатные игры игры  

Головоломки 

Домино 

Набор геометрических фигур 

Кисточки, краски, мелки, карандаши 

Клей, ножницы, бумага, картон 

 

«Центр строительства» 

Крупные строительные материалы   

Мелкие строительные материалы  

Настольный конструктор разного вида,   

Картотека схем, моделей построек    

Бросовый материал  

Кисточки, краски, мелки, карандаши 

Клей, ножницы, бумага, картон 
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«Центр грамоты и письма»  

Библиотека: полка-витрина для детских книг 

горизонтальными отделениями на разном уровне, 

позволяющими детям видеть обложку и сознательно 

выбирать, и возвращать на место книги  

Мультимедийные системы (компьютер, 

аудиосистема)  

 Кисточки, краски, мелки, карандаши 

 Клей, ножницы, бумага, картон 

«Центр сюжетно-ролевых игр»    Костюмы для ролевых игр и переодевания, 

перчаточные куклы, ширма, коляски, комплект 

игровой мягкой мебели 

 

«Центр 

физической активности 

Набор для организации спортивных игр, массажные 

коврики и мячи 

Кочки, мячи, кегли 

 

 

«Центр науки» 

Материалы для изучения природы  

Материалы  для  детского экспериментирования  

Сенсорные материалы, в т. ч. столик с песком или 

водой. 

Комплект пробирок, мерных стаканчиков, воронок   

 

 

В группе должны быть круглые или/и прямоугольные столы с регулируемой высотой 

ножек для использования во всех центрах. Количество столов и стульев в группе должно 

соответствовать количеству детей.  

В каждой возрастной группе организован так называемый «уголок уединения», в 

который можно поставить диванчик или разместить мягкие подушки, игрушки и пр.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

должны быть открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном 

количестве (от 4 до 10 в разных Центрах).  

Коробки должны быть легкими, вместительными, легко входить в полку или в шкаф и 

располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться 

(желательно по 3—4 коробки на одной полке). Коробки должны быть систематизированы 

и снабжены надписями и символами.  

Дидактические правила организации развивающей среды  

• Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, 

мольберты, столы могут использоваться для разделения пространства группы на Центры.  

• Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах.  

• Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке. Материалы и сами Центры помечены ярлыками и снабжены четкими 

надписями.  
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  Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность при передвижении детей.  

• Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, 

чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей.  

• Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы 

дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность 

и способность концентрироваться.  

• Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи.  

• Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть 

расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры легко 

просматривались.  

• Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на 

стенах на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями.  

• в групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо 

для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно.  

3.3 Материально-техническое обеспечение Федеральной Программы., 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании ГБДОУ.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, 

а также порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим 

документом ГБДОУ, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Она служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.   
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Норматив затрат на реализацию Программы–гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

Программе, необходимый для ее реализации включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы).  

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

ГБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников ГБДОУ, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими 

уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации Программы ГБДОУ:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  
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2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации Программы;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах.   

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации, 

связанные с оказанием ГБДОУ государственных услуг по реализации Программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ГБДОУ на очередной финансовый год. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам.  

Образовательный процесс в ГБДОУ организуется в соответствии с:   

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В ГБДОУ организованы 4 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР: 1 

для детей 5-6 лет и 3 для детей 6-7 лет. У каждой группы имеется отдельное помещение 

для организации образовательной деятельности, совмещающее в себе игровую и 

спальню. Кроме того, для двух групп смежного возраста организована общая приемная, 

туалетная. Так же для организации образовательной работы с детьми в ГБДОУ имеются 

следующие помещения:   

 музыкальный зал;  

 спортивный зал;  

 бассейн;  
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 два кабинета психолого-педагогического сопровождения;  

 четыре кабинета учителей-логопедов;  

  методический кабинет.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.   

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии.  

 В каждой группе и кабинете специалиста оборудовано автоматизированное рабочее 

место: имеется ноутбук, принтер, DVD-плеер, музыкальный центр, аудио- и видеотека.  

 Также интерактивны доски имеются в одной старшей и одной подготовительной к школе 

группе.  

В музыкальном зале ГБДОУ имеется:  

-интерактивная доска;  

- мультимедийный проектор;  

В кабинете педагога-психолога: 

-мультимедийный проектор;  

В методическом кабинете ГБДОУ имеется:  

-стационарный компьютер;  

-МФУ лазерное устройство;  

- ламинатор формата А4;  

-видеокамера;  

-цифровой фотоаппарат.  

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных 

условий пребывания детей группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос 

универсальный для влажной и сухой уборки, водонагреватель электрический 

накопительный, посудомоечная машина, стерилизатор воздушный.  

Медицинский  кабинет ГБДОУ укомплектован  современным медицинским 

оборудованием. Кроме того, во всех группах, а также музыкальном, спортивном зале, 

кабинетах развивающего обучения, во всех помещениях медицинского блока имеются 

безопасные для детей облучатели-рециркуляторы.  

  

Спортивный зал ГБДОУ оборудован современным спортивным инвентарем. 

Имеются баскетбольная стойка с колесами, ворота футбольные, сухой бассейн.   

Пищеблок и постирочная оснащены современным технологическим оборудованием.  

 

 



 

111 
 

3.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Федеральной программы. 

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); «Жилибыли 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); «Царевналягушка» (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. «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 
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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. 

«Цветиксемицветик», «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). 204 ФОП ДО - 03 

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. 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» 
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(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 205 ФОП ДО - 03 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 

206 ФОП ДО - 03 выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий 
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Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». Произведения поэтов и 

писателей разных стран. Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. 

Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 

Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе 

и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. 

с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, 

Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. 

Брауде).  

Примерный перечень музыкальных произведений:  

От 5 лет до 6 лет. Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. 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. 
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Разоренова. Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. Хороводы. «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада 

за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. Музыкальные игры. Игры. «Не 

выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. Игры с пением. «Колпачок», 

«Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как 

на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», 

«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». Развитие диатонического слуха. 

«Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни». Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, 

Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. Развитие 

танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона.  

От 6 лет до 7 лет. Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»). Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш 

дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. Песни. «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«Зимняя песенка», муз. М. 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.  
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Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. 

Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. Этюды. «Медведи пляшут», муз. 

М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и 

аисты», муз. В. Витлина. Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, 

сл. Л. Некрасовой. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. Музыкальные 

игры Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 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.  
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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 

«Коверсамолет». Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная».  

От 6 до 7 лет: иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев 

«Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. 

Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи 

«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», 

З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов 

«Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; 

А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. 

Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 

«Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок».  

Примерный перечень анимационных произведений В перечень входят анимационные 

произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 

использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта 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 Федерации.  
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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, 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. 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 
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«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. 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. 

3.5. Кадровые условия реализации Федеральной программы. 

В целях эффективной реализации Программ, ГБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными.  

Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляет 21 педагог, из них:  

 воспитатели – 8,  

 педагоги-психологи – 2,   

 учителя-логопеды – 4,   

 музыкальный руководитель – 2,   

 инструкторы по физической культуре – 2 

 инструкторы по плаванию-2 
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 педагог-организатор-1.  

Каждые 2 группы непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, который 

относится к учебно-вспомогательным работникам.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГБДОУ.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ГБДОУ.   

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм взаимодействия. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ГБДОУ.  

Реализация Программы требует от ГБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания.   

ГБДОУ обслуживается Централизованной бухгалтерией, подведомственной 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ГБДОУ заключен 

договор с Детским поликлиническим отделением № 27 Городской поликлиники № 91.  

В целях эффективной реализации Программы в ГБДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один 

раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным 

направлениям педагогической деятельности.  

 Организационно-методическое  сопровождение  процесса  реализации  

Программы осуществляется методической службой ГБДОУ. 

   

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

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 ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. Основными компонентами режима в ДОО 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 



 

121 
 

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. 222 ФОП ДО - 03 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с 

раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 

ежедневно. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. При 

организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

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

Режим 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 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.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 ДОО 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. 

 

Система организации гибкого режима 

 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, 
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отсутствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для 

них время, карантины, адаптационный период, каникулы.  

 

Таблица 25 

Организация гибкого режима 

 

Виды  

гибкого режима  

Ограничения Примечание 

на  случай  

плохой  

погоды  

1. День ребенка должен быть эмоционально 

насыщен. Прогулочной зоной становится все  

учреждение  (не  менее  двух  в  течение  дня).  

В  отсутствие  детей  организуется сквозное 

проветривание.  

2. Могут быть организованы развлечения в 

музыкальном  и физкультурном зале, игровая 

деятельность,  экскурсии  в  другие  помещения,  

театральные  представления.  В  каждом 

помещении создаются условия для 

развивающей деятельности.  

Работа  с  детьми  

организуется 

согласно  основному  

режиму  с учетом 

рекомендаций.  

в дни 

карантинов,   

на  периоды  

повышенной  

заболеваемости 

1. Уменьшение  количества  НОД  с 

повышенными  физическими  и 

интеллектуальными нагрузками и 

эмоциональной насыщенностью.  

2. Увеличение прогулки и длительности сна.  

3. Резкое ограничение свободного 

передвижения по учреждению, минимум 

контактов. 

Режимы  

составляются  по  

мере необходимости.  

в дни 

проведения 

тематических 

недель 

1. Определяется на основании изучения 

утомляемости детей (3-5 дней)  

2. Отменяются занятия с повышенными 

интеллектуальными нагрузками. Ежедневно 

разрабатываются специально организованные 

сценарии (тематические дни). 

Режимы  

составляются  на 

время каникул  

 

Организация щадящего режима  

 

1.Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья, детям, перенесшим 

заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

2.Щадящий  режим  назначается  медицинским  работником  (врач, медсестра)  на  

определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза 

заболевания.  

3.Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком.  

Таблица 26 

 

Вид деятельности 

в режиме дня 

Рекомендации. 

Ограничение 

Ответственный за 

выполнение 

Приход в детский сад Желательно (по возможности) 8.00 - 

8.10  

родители 
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Удлинённый ночной сон 

Утренняя  гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50% 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Гигиенические  

процедуры  (умывание)  

Температура воды 16-20 градусов tо, 

тщательное вытирание рук, лица 

воспитатели,   

пом. воспитателя  

Питание Увеличение  времени,  необходимого  

для приёма пищи (садятся за стол 

первыми); докармливание  (ранний  и  

младший  возраст); не  заставлять  

съедать  целую  порцию  при 

проявлении нежелания.  

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Образовательная  

деятельность по 

физическому развитию  

Отмена ОД  по  физическому  

развитию  или исключение  бега,  

прыжков,  активных  подвижных игр (в 

это время может наблюдать за  

товарищами,  помогать  воспитателю).  

Следить  за  появлением  симптомов  

переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, 

появление бледности).  

инструктор по ФК, 

воспитатель 

Сборы и выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь.  

Выход последними  

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность.  Следить  

за  появлением  симптомов  

переутомления  (учащение  дыхания  и 

пульса,  повышение  потоотделения,  

появление бледности) 

воспитатель 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми под  

присмотром взрослого.  Снимается  

влажная  одежда, надевается – сухая. 

пом. воспитателя 

Дневной сон   Увеличение  продолжительности  

дневного сна.  Для  этого  необходимо  

укладывать  ребенка  первым  и  

поднимать  последним  (по мере 

просыпания).  

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Закаливающие 

процедуры  

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой)  

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Самостоятельная  

деятельность  

Предлагать  места,  удалённые  от  

окон.  Следить за тем, чтобы не было 

длительного статического 

напряжения.  

воспитатель 

Сборы  на  прогулку  

(утреннюю, вечернюю);   

выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь.  

Выход последними 

воспитатели,   

пом. воспитателя 

Уход домой Желательно (по возможности) до 18.00 родители  
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Основной режим дня 

 

1.Основной режим дня вводится на период с сентября по май. 

2.При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

Режимы двигательной активности  

 

1. Скорректирован с учетом климатических особенностей города Санкт-Петербурга. 

2.С учетом особенностей прогулочных площадок. 

3.С учетом проведения занятий в бассейне ГБДОУ. В день посещения бассейна 

происходит коррекция режима (отсутствие утренней прогулки за счёт увеличения 

времени вечерней прогулки). 

 

Требования и показатели режима дня и организации образовательного процесса 

Таблица 27 

показатель возраст норматив 

Начало занятий не ранее 5-6 лет 

6-7 лет 

 

8.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

17.00 

Продолжительность занятия, 

не более 

5-6 лет 

6-7 лет 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 
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Продолжительность 

перерывов между занятиями, 

не менее 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

10 минут 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

2, 5 часа 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

3 часа 

Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

1 часа в день 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

10 минут 

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

Таблица 28 

Время приёма пищи Приёмы пищи  

8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 

12.00-13.00 обед 

15.30 полдник 
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        3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы.                                    

Таблица 29 

  

Мероприятия 
 

Время проведения Ответственные 

Праздничный концерт «С Днём 

Рождения, Детский сад!»   

 

День знаний 

сентябрь 

 

муз. рук-ли  Фадеева Е.А.,  

Осипова И.В.;  

ст.воспитатель Полякова С.И..  

Экскурсия по детскому саду Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Неделя безопасности 8«Вместе - за 

безопасность дорожного движения» 

«Мамам, папам на заметку – пристегни 

ребенка крепко!» 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День окончания Второй мировой войны,  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Международный день распространения 

грамотности 8 сентября 
Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 27 сентября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

«Люди пожилые – сердцем молодые!», 

«А в сердце молодость поет!», «Славим 

возраст золотой!» - ко дню пожилого 

человека 

1 октября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День защиты животных 
4 октября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День учителя 

5 октября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День отца в России 
Третье воскресенье 

октября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Совместные с родителями мероприятия 

в формате образовательного события 

октябрь 

 

 

муз. рук-ли  Фадеева Е.А.,  

Осипова И.В.; ст. воспитатели:  

Полякова С.И. 

Акция “Протяни руку лапе” Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 
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Конкурс фотографий с книгой: "Книга 

на двоих 

Конкурс фотографий с книгой: 

"Книга на двоих 

Конкурс  семейных творческих работ 

осенней тематики 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

 

День народного единства 
4 ноября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8 ноября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День Государственного герба РФ 
30 ноября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День Матери в России Последнее воскресенье 

ноября 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

(ситуативно) 

3 декабря 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День добровольца (волонтёра) в России 

 5 декабря 
Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Международный день художника, 

организация выставки 8 декабря 
Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День героев Отечества 
9 декабря 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День Конституции РФ 
12 декабря 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Новогодние концерты 

декабрь 

муз. рук-ли  Фадеева Е.А.,  

Осипова И.В.; ст. воспитатели:  

Полякова С.И. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню снятия блокады 

Ленинграда,  

День памяти жертв Холокоста 

(ситуативно) 

январь 

муз. рук-ли  Фадеева Е.А.,  

Осипова И.В.; ст. воспитатели:  

Полякова С.И. 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (ситуативно) 

2 февраля  

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День российской науки, выставка 
8 февраля 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 
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День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Международный день родного языка 
21 февраля 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

«Сегодня папин день», спортивные 

мероприятия, выставка поделок февраль 
Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Выставка рисунков "Любимый 

человек" к Международному женскому 

дню 
март 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День воссоединения Крыма с Россией 

(ситуативно) 18 марта 
Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Всемирный день театра 
27 марта 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Выставка к Дню космонавтики 

апрель 

 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Мастер-класс от старших 

дошкольников – малышам «Сделаем 

кораблик» 

«День соуправления» 

Книжкин день 

Праздник Весны и Труда 
1 мая 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы Май 

муз. рук-ли  Фадеева Е.А.,  

Осипова И.В.; ст. воспитатели:  

Полякова С.И. 

День детских общественных 

организаций России 
19 мая 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День славянской письменности и 

культуры 
24 мая 

День города Санкт-Петербурга, 

выставка рисунков «Моё любимое 

местр в городе» 

27 мая 

Месяц добрых дел 
май 

День защиты детей 

1 июня 

муз. рук-ли  Фадеева Е.А.,  

Осипова И.В.; ст. воспитатели:  

Полякова С.И. 
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День русского языка 
6 июня 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День России 

12 июня 

муз. рук-ли  Фадеева Е.А.,  

Осипова И.В.; ст. воспитатели:  

Полякова С.И. 

День памяти и скорби 
22 июня 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День семьи, любви и верности 

8 июля 

муз. рук-ли  Фадеева Е.А.,  

Осипова И.В.; ст. воспитатели:  

Полякова С.И. 

День физкультурника 

Футбольный турнир с папами 
12 августа 

Инструктор по физ.кул. 

Борисова М.М. 

День Государственного флага РФ 
22 августа 

Воспитатели, ст.воспитатель 

Полякова С.И. 

День российского кино 
27 августа 

«Цветной четверг»   
1 раз в месяц 

Тематические музейные выставки 

в течение года 

Районные, городские конкурсы   

Сотрудничество с межрегиональной 

общественной организацией 

«Мусора.Больше.Нет», Спб и ЛО 

Открытка «Выздоравливай!» 

Вечер интересных встреч (с ветеранами, 

людьми интересных профессий, 

представителями волонтерских 

движений) 
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4. Дополнительный раздел.  

4.1 Краткая презентация программы  

Настоящая Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №94 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей в возрасте от 5 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи: общим нарушением речи, фонетико-

фонематическими нарушениями речи). 

Программа разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»;  

 Федеральной Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, утверждённой приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г., № 1022 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённой распоряжением Правительства Российской федерации от 

29.05.2015 № 996-р;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 

2019 г. N 31;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

Постановлением  

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28;  

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»;  

 Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

 Уставом и другими локальными актами ГБДОУ.  

Программа ГБДОУ разработана рабочей группой педагогических работников ГБДОУ, 

деятельность которой координируется положением о рабочей группе по разработке 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Программы дошкольного образования. Состав рабочей группы может меняться по мере 

необходимости, рассматривается на Педагогическом совете ГБДОУ и утверждается 

руководителем Учреждения. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. Программа ориентирована на: 

 учёт интересов и потребностей заказчиков образовательных услуг (родителей 

(законных представителей); 

 учет сложившихся в практике дошкольной организации культурно-

образовательных традиций; 

 выполнение возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.     

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.     

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

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

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: игровая; коммуникативная: познавательно-исследовательская, 

а также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала; изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная; двигательная.    

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание материально-

технических условий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенности разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.    

Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема.     

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей с ТНР, а 

также качества реализации Программы ГБДОУ.    

Содержание образовательной деятельности вариативной части Программы 

ориентировано на возрастную группу и выстроено в соответствии с тематическими 

блоками образовательных областей Программы. Актуальность выбора парциальных 
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образовательных программ определяется образовательными потребностями и 

интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в ГБДОУ.   

Цель и задачи деятельности ГБДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ГБДОУ.   

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 

нарушениями речи и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).   

Цель реализации Программы: Цель и задачи деятельности ГБДОУ по реализации 

Программы определяются целью и задачами Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 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.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Программа, в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. Требования к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и её объёму, п. 2.6), 

решает задачи развития детей в пяти образовательных областях:    

 социально-коммуникативное развитие;    

 познавательное развитие;    

 речевое развитие;    

 художественно-эстетическое развитие;    

 физическое развитие.    

Приоритетной деятельностью по реализации Программы ГБДОУ является обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательном учреждении. 

Приоритет в работе отдается игровым методам развития и обучения, поддерживающим 

постоянный интерес к сохранению и формированию здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса: педагогов, сотрудников, детей дошкольного 

возраста, законных представителей воспитанников (родителей).   

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Приоритетной деятельностью по реализации Программы ГБДОУ является обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей с расстройствами речи в 

образовательном учреждении. Приоритет в работе отдается игровым методам развития 

и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и формированию 

здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса: педагогов, 

сотрудников, детей дошкольного возраста с ТНР, законных представителей 

воспитанников (родителей). 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, 

формируемой   участниками образовательных отношений, были положены следующие 

факторы: 

 учет социального запроса родителей (законных представителей); 

 учет образовательной среды города. 

Учет образовательной среды города представлен широкой инфраструктурой 

образовательных и социальных объектов Красносельского района Санкт-Петербурга и 

отражен в системе работы с библиотеками, школами, ДДТ Красносельского района, 

муниципальным округом, поликлиникой и другими социальными партнерами 

учреждения.   
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

примерные общеобразовательные и парциальные программы дошкольного 

образования:   

 Парциальная программа «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачёва, Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018   

  Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3-7 лет» 

Г.Т.Алифанова, издательство «Паритет», Санкт-Петербург, 2005 г 

 Парциальная программа «Обучение детей плаванию в детском саду» Воронова 

Е.К., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г  

 «Цветик-Семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников  / Н.Ю.Куражева и др. – СПб.: Речь – 160 с.  

 Парциальная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 

2018. 79 с.  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева, 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 

  Парциальная программа «Превращения: развитие диалектического мышления 

в детском саду» под ред. Шиян О.А. 

 

  

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации. 

 Программа психолого-педагогического сопровождения ориентирована на 

следующие категории целевых групп: 

 

 1. Обучающиеся с ООП: 

-с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения 

-(дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие 

дети);  

-часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью 

-острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными 

наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков 

ребенком в посещении ДОО; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

-одаренные обучающиеся; 

2. Дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 
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 3. Дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4. Обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется по 

направлению ТПМПК и комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений. В ГБДОУ функционируют 4 группы для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

 Таблица 30 

Возрастная категория  Количество        

групп 

Количество детей 

от 5 до 6 лет группа полного дня  2 27 

от 6 до 7 лет группа полного дня  2 33 

  

Ссылка на Федеральную Адаптированную Образовательную Программу 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Взаимодействие педагогических работников Организации 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. 

 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 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. 

 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. 

 Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
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     Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Социальными заказчиками реализации программы как 

комплекса воспитательно-образовательных услуг выступают родители и законные 

представители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. Взаимодействие с родителями строится на принципах 

взаимопонимания и сотрудничества через многообразие форм совместной деятельности.  

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, определяющая путь 

развития его личности. Сотрудничество педагога с семьёй направлено на формирование 

у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании 

ребёнка, а у ребёнка уважительного отношения к своим близким.  

                                       Формы взаимодействия с семьей                         Таблица 31 

Общие Подгрупповые Индивидуальные 

Родительские собрания 

День соуправления,  

мастер классы, 

досуговые мероприятия, 

концерты, 

конкурсы, 

информационные стенды 

 

Педагогические 

консультации, 

беседы, 

тренинги, 

совет родителей, 

выпуск Детских новостей, 

участие в организации 

выставок 

Консультации, 

беседы, 

гость группы, 

участие в спектакле, 

изготовление костюмов 

 

  

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому 

так важно установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками 

учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что 

этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка.  
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