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1.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и утверждена в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 50 Василеостровского 

района, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с тяжѐлыми нарушениями речи).  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений использованы:  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 

386 с. Рецензия Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 

11 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Нищевой Н.В. Санкт – Петербург, 2018г.  

Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3-х до 7 лет/ Г.Т Алифанова, 

Паритет, 2019 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой гра-мотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко 

И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

Мир без опасности. / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной мир, 2017. 

и авторские разработки, рассмотренные на педагогическом совете 

образовательного учреждения. 

Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2023 по 31 августа 2024 (один 

учебный год). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

группе для детей от 6 до 7(8) лет с ОВЗ (ТНР) образовательной организации и включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

детей с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности;  

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

Программа реализуется в подготовительной группе № 3 «Пчѐлка», расположенной 

на площадке по адресу ул Наличная, дом 21.  

Нормативное количество ученических мест: 15 

Программа размещена на официальном сайте образовательной организации: 

http://ds50.voadm.gov.spb.ru/  

 

http://ds50.voadm.gov.spb.ru/
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1.2 Цели и задачи 

Целью реализации Рабочей программы воспитателей, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ (далее – Программа) является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребѐнка дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

[ФАОП ДО, 1.1.1]. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей 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 Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного детства независимо от 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 другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

-формирование общей культуры личности детей с 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 детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования [ФАОП ДО, 1.1.1]. 

Цели и задачи программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Таблица 1 Выбранные парциальные программы, методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту, способствующие решению задач 

Номер 

задачи 

Парциальные программы Методические материалы и научно-

практические материалы 

1  Дистанционный консультационный центр 

Василеостровского района «Детский сад – 

онлайн» (кцво.рф) 

2 Ценность «созидательный труд» 

Экономическое воспитание для 

Навигатор по образовательной программе 

дошкольного образования. Материалы 
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дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная 

парциальная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Аксенова Ю.А., 

Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 

2017. 

Ценности «патриотизм», 

«историческая память и 

преемственность поколений», 

«единство народов России» 

Первые шаги. Петербургове-дение 

для малышей от 3-х до 7 лет/ Г.Т 

Алифанова, Паритет, 2019 

творческой группы «Воспитание» (opdo-

fgosdo.ru) 

Ценности «историческая память и 

преемственность поколений», «единство 

народов России» 

Материалы районной творческой группы 

«Этника»  етно-сз.рф 

Электронный журнал дошкольников 

Василеостровского района sunbeamsvo.ru 

3 Мир без опасности. / Лыкова И.А. 

- Изд-во ИД Цветной мир, 2017. 

Навигатор по образовательной программе 

дошкольного образования. (opdo-fgosdo.ru) 

4  Дистанционный консультационный центр 

Василеостровского района «Детский сад – 

онлайн» (кцво.рф) 

5  Дистанционный консультационный центр 

Василеостровского района «Детский сад – 

онлайн» (кцво.рф) 

6 «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Каплунова 

И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

Экономическое воспитание для 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная 

парциальная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Аксенова Ю.А., 

Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 

2017. 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 

лет. Парциальная программа. / 

Воронкевич О.А. – Изд-во: 

«Детство-Пресс», 2020. 

Электронный журнал дошкольников 

Василеостровского района sunbeamsvo.ru 

Навигатор по образовательной программе 

дошкольного образования. (opdo-fgosdo.ru) 

Материалы районной творческой группы 

«Этника»  етно-сз.рф 

 

7  Дистанционный консультационный центр 

Василеостровского района «Детский сад – 

онлайн» (кцво.рф) 

Программа просвещения родителей 

8  Навигатор по образовательной программе 

дошкольного образования. (opdo-fgosdo.ru) 

Программа сотрудничества со школой 

Цели и задачи выбранных парциальных программ: 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

http://етно-сз.рф/
https://sunbeamsvo.ru/
https://sunbeamsvo.ru/
http://етно-сз.рф/


6 
 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. 

- М., 2017. 

Основные задачи Программы  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

 • уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ 

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

Основные задачи музыкального воспитания: 

 развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

 формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

 

Добро пожаловать в экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич О.А. – 

Изд-во: «Детство-Пресс», 2020. 

Цель: осознанное отношение детей к природе, формирование у них основ экологического 

сознания. 

Задачи: 

1. Формировать у детей экологическую культуру. 

2. Развивать познавательные психические процессы (речь, мышление, память и т. д.). 

Системно знакомить ребенка с миром природы, что позволяет развить у него важнейшие 

операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети рассматривают и 

изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и различие разных 

природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы 

приспособлений растений и животных к сезону и к среде обитания), обобщение (дети 

учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения существенных 

признаков). 

3. Воспитывать у детей познавательный интерес к природе, желания ухаживать за 

растениями и животными, на воспитание доброго и чуткого отношения к ним. 

 

Парциальная программа «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3-х до 

7 лет»/ Г.Т Алифанова, Паритет, 2019 

Цель : создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы: 

• профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно 
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ориентированном взаимодействии его с ребѐнком;  

• сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, 

раскрывающего 

• ребѐнку историю своего города и высокую духовность,  

• сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника - игру. 

Основные задачи реализации программы: 

1. Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой 

на исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

4. Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 

5. Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

6. Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города. 

 

Парциальная программа «Мир без опасности» / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной 

мир, 2017. 

Цель программы «Мир без опасности» — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции».  

Основные задачи реализации программы: 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 

культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных 

местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.). 

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры. 

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой. 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 

1.3 Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и 
используемые при построении Программы 
 В соответствии с Федеральным стандартом ФГОС ДО Программа построена на 

следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

-поддержка разнообразия детства; 
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-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

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

детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество с семьей; 

-возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского 

района Санкт-Петербурга и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Цели и способы их достижения учитывают разнородность 

состава группы воспитанников, их психофизические особенности, запросы родителей 

(законных представителей) [ФАОП ДО, 1.1.2]. 

Принципы и подходы к формированию программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на 

основе анализа выбранных парциальных программ: 

Пространство детской реализации. В качестве главного условия развития детской 
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личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. 

Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Принцип сквозного содержания детских представлений. Содержание образовательной 

деятельности носит цикличный характер с усложнением материала на следующем цикле 

познания. При этом сквозные линии содержания можно выделить как в рамках одной 

образовательной области, так и нескольких образовательных областей, таким образом, 

обеспечивается междисциплинарный подход и применимость полученных представлений 

в новых видах деятельности, что позволяет сформировать компетентности на базе 

имеющихся знаний, умений и навыков дошкольника. 

 Учебно-методическое пособие, представляющее региональный компонент, 

учитывающий социокультурные, географические и климатические условия Санкт-

Петербурга: Парциальная программа «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 

3-х до 7 лет»/ Г.Т Алифанова, Паритет, 2019 

 Для ознакомления детей с миром природы используются с учетом особенностей 

природы северо-западного региона (географических и климатических условий) 

парциальная программа, созданная петербургским автором: Добро пожаловать в 

экологию. 3-7 лет. Парциальная программа. / Воронкевич О.А. – Изд-во: «Детство-Пресс», 

2020. 

 На основе запросов родителей, выявленных в ходе совещаний с Советом родителей 

(законных представителей) воспитанников и анкетирования родителей, в Программу 

включены парциальные программы:  

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. 

- М., 2017. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 
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1.4 Планируемые результаты освоения программы  
В соответствии с ФГОС ДО 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 воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства [ФАОП 

ДО, 1.2]. 

1.4.1. Целевые ориентиры реализации программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

«В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
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функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

[ФАОП ДО, 1.2.3]. 

 

1.5 . Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности,  представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и ФАОП ДО в дошкольном 

образовании детей с ОВЗ направлено в первую очередь на оценивание созданных условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- 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 детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с ОВЗ; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

1.5.1. Педагогическая и психологическая диагностика. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Образовательная организация в качестве инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики, использует 

следующий инструментарий. 

Таблица 2 Вариативные инструменты педагогической и психологической диагностики 

Название инструментария Подготовительная группа (от 6 лет до окончания 

образовательных отношений) 

Психологическая диагностика 

Диагностический чемодан Семаго да 

Стребелева Е. А., Шматко Н. Д., Орлова А. 

Н., Мишина Г. А., Разенкова Ю. А. 

"Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

да 
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возраста (+ Приложение)" 

Диагностика и коррекция психического 

развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, 

Е.А. Панько, А.Н. Белоус и другие; под ред. 

Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 

1997. 

да 

Шванцара Й. и другие Диагностика 

психического развития. Прага, 1978. 

да 

Лучшие психологические тесты. – 

Петроком, 1992. 

да 

Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. Пособие по 

практической психологии. – М.: «Linka-

press», 1997. 

да 

Романова Е.В., Сытько Т.И. Проективные 

графические методики. – СПб, 1992. 

да 

Энциклопедия психологических тестов для 

детей. – М.: «Арнадия», 1997 

да 

Методика обследования готовности к 

школьному обучению детей 5-7 лет. 

Методическое пособие / Головина Т.П., 

Михаленкова И.А., Мотылева Л.С., Первова 

И.Л., Посохова С.Т., Сорокин В.М., 

Чубарова П.А.; Под ред. Хилько А.А. – 

РГПУ (ф-т дефектологии), СПб, 1992. 

да 

Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и 

отбора детей в школы (рекомендации 

практического психолога). – СПб., 1996. 

да 

Сорокина Н.А. Комплексная диагностика 

развития детей нарушениями - М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013 

да 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 6 – 7 лет 

в группе 

детского сада. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

да 

Логопедическая диагностика 

Волкова Г. А. Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. вопросы 

дифференциальной диагностики: Учебно-

методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

да 

Илюк М.А., Волкова Г.А. Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. – 

М.: КАРО, 2006. 

да 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – 

Издательство: Владос, 2008. 

да 

Диагностика языковой способности у детей да 
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дошкольного возраста. Логопедическое 

обследование: метод, пособие / Н. В. 

Микляева. — М.: Айрис-пресс, 2006. 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

Третье издание, исправленное и 

дополненное. ФГОС. – Издательство: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

да 

Сорокина Н.А. Комплексная диагностика 

развития детей нарушениями - М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013 

да 

Ткаченко, Татьяна Александровна. Альбом 

индивидуального обследования 

дошкольника: Диагност. пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / Т.А. 

Ткаченко. - Москва: Изд-во ГНОМ и Д, 

2002 

да 

Инструментарий инструктора по физической культуре (карты развития ребенка) 

Мониторинг по учебно-методическому 

пособию Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду» 

да 

Инструментарий музыкального руководителя (карты развития ребенка) 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

да 

Форма индивидуального образовательного маршрута (пример бланка): 

Индивидуальный образовательный маршрут является формой анализа результатов 

педагогической диагностики. Индивидуальный образовательный маршрут может вестись 

в электронном виде, в том числе с использованием программного обеспечения для 

автоматизированного заполнения документации. 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка для детей от 3-х лет 

Идентификационный 

номер обучающегося______________________________________________ 

Возраст на начало года___________ на конец года __________ Дата поступления в 

образовательную организацию______________________ 

Даты составления маршрута________________________ 

Специалисты и педагоги 

Результаты обследования 

Начало года Конец года 

Зона 

ближайшего 

развития 

(планируемые 

образовательны

е результаты по 

Зона 

актуального 

развития 

(имеющиеся 

образовател

ьные 

Зона 

ближайшего 

развития 

(планируемые 

образовательны

е результаты по 

Зона 

актуального 

развития 

(полученны

е 

образовател
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уровням 

«поддержки», 

«самостоятельн

ости», 

«инициативы») 

результаты 

по уровням 

«поддержки

», и 

«инициатив

ы») 

уровням 

«поддержки», 

«самостоятельн

ости», 

«инициативы») 

ьные 

результаты) 

Психолого

-

педагогич

еское 

обследова

ние 

Учите

ль-

логоп

ед
1
, 

педаг

ог-

психо

лог 

     

        

Рефлексия ребенка и 

родителей (законных 

представителей) 

Результаты рефлексии 

Начало года Конец года 

Зона 

ближайшего 

развития 

(планируемые 

образовательны

е результаты по 

уровням 

«поддержки», 

«самостоятельн

ости», 

«инициативы») 

Зона 

актуального 

развития 

(имеющиеся 

образовател

ьные 

результаты 

по уровням 

«поддержки

», и 

«инициатив

ы») 

Зона 

ближайшего 

развития 

(планируемые 

образовательны

е результаты по 

уровням 

«поддержки», 

«самостоятельн

ости», 

«инициативы») 

Зона 

актуального 

развития 

(полученны

е 

образовател

ьные 

результаты) 

Результат

ы 

рефлексии  

Ребен

ок и 

значи

мые 

члены 

семьи 

       

        

  

Воспитатели и специалисты ДОУ 

Задачи по 

результатам 

обследования 

Содержание работы 

Совместная 

деятельность 

Индивидуальная 

деятельность 

(проектирование 

                                                      
1
 Логопедическое исследование проводится в рамках ежегодного мониторинга. 
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РППС) 

Воспитатели 

Речевая деятельность       

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

      

Игровая деятельность       

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

      

Общение со взрослым       

Конструирование из 

разных материалов по 

образцу, условию и 

замыслу ребенка 

      

Изобразительная 

деятельность 
      

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная 

деятельность 
      

Инструктор 

по ФК 

Двигательная 

деятельность 
      

    

Дополнительное образование 

Задачи по 

результатам 

обследования 

Содержание работы 

В ДОУ 
У сетевых 

партнеров 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Двигательная 

деятельность 
      

Речевая деятельность       

Музыкальная 

деятельность 
      

Изобразительная       
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

      

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

      

Конструирование из 

разных материалов по 

образцу, условию и 

замыслу ребенка 

      

Игровая деятельность       

Выявленная динамика: за прошедший период с _______________по ______________ 

произошли следующие 

изменения________________________________________________________________ 

Рекомендовано: 

_____________________________________________________________________ 

ИОМ составлен: 

Педагоги 

___________________________________________________________________________ 

Родители 

__________________________________________________________________________ 

Портфолио дошкольника 

Портфолио является способом накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка 

в период его обучения в образовательной организации. 

Цель портфолио: представить документированные результаты процесса развития 

дошкольника, которые позволят увидеть картину значимых достижений ребенка в целом. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального порядка 

в развитии ребенка, документально демонстрировать спектр его способностей, интересов, 

склонностей, культурных достижений. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности: игровой, двигательной, 

речевой, музыкальной, изобразительной, познавательно-исследовательской и 

экспериментировании, элементарной трудовой деятельности, конструировании. 

Портфолио дополняет традиционные диагностические методики. 

Задачи портфолио: 

- содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации, 

- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка, 

- увеличить активность родителей (законных представителей) в совместной 

педагогической деятельности с образовательной организацией. 

Порядок формирования портфолио 

Период сбора портфолио – с момента поступления обучающегося в образовательную 

организацию до выпуска (выбытия) из нее. 

Портфолио ребенка собирается педагогами образовательной организации совместно с 

родителями (законными представителями) по результатам консультационной работы с 

ними. 

По результатам сбора портфолио оно остается в пользовании родителей (законных 
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представителей). 

Структура, содержание портфолио, механизм его оформления и использования 

Портфолио может вестись на цифровых или бумажных носителях. 

Портфолио имеет: 

- титульный лист, который оформляется педагогом или родителем (законным 

представителей) совместно с ребенком. 

- основную часть, которая включает в себя: портфель документов – копии дипломов, 

наград, свидетельств, удостоверения об участии в конкурсах, соревнованиях, районных 

играх и других формах активности; 

- портфель работ обучающегося (фотографии, видео и аудиозаписи или документы на 

бумажных носителях); 

- портфель отзывов – копии характеристик, оформленные педагогами и специалистами, 

анкеты родителей, благодарности ребенку, семье и пр.; 

Разделы портфолио систематически пополняются материалами, которые могут быть 

представлены на бумажных и электронных (в том числе, цифровых) носителях. 

Портфолио может быть использовано для составления индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, в качестве материала для анализа, при приеме ребенка в первый класс 

начальной школы и в других случаях. 

Ответственность за организацию формирования портфолио и систематического 

знакомства родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на 

воспитателей возрастной группы. 

Хранение портфолио организуется с соблюдением действующих требований к защите 

персональных данных. 

Портфолио хранится в образовательном учреждении в течение всего времени пребывания 

ребенка в нем. При переводе ребенка в другую образовательную организацию или 

выбытие на семейное образование портфолио выдается на руки родителям (законным 

представителям) вместе с личным делом и медицинской картой ребенка. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

программы, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей [ФАОП ДО, 2.1]. 

 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по социально-

коммуникативному развитию 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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 детей 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 
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применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР [ФАОП ДО, 2.2.3]. 

 

2.2 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

познавательному развитию 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
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средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей 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: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

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

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов 

[ФАОП ДО, 2.2.3]. 

 

2.3 Задачи и содержание образования (обучение и воспитание) по речевому 

развитию 
 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
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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 детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые 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 детей. 

У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые 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 детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

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

возможностей развития детей 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 [ФАОП ДО, 

2.2.3]. 

 

2.4 Задачи и содержание образования (обучение и воспитание) по 

художественно-эстетическому развитию 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

том числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей 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 
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приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми  

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 детей 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 детей, 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 детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство 
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изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

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

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей [ФАОП ДО, 2.2.3].  

 

2.5 Задачи и содержание образования (обучение и воспитание) по 

физическому развитию 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей 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 и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
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представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 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.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

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

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

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

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 
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развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками 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 детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

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

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся: массаж, 

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

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей 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 дети уже достаточно осознанно 
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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 детей 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 дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья [ФАОП ДО, 2.2.3]. 

 

2.6 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников 
 

Таблица 3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

эмоциональное 

развитие; 

 

Перечень праздничных 

событий на 

конкретный учебный 

год регламентируется 

в плане 

Образовательной 

организации на 

учебный год (годовом 

плане). 

Перечень 

видеофильмов и 

встреч на учебный год 

планируется в рабочих 

программах педагогов. 

Эмоционально 

насыщенные события 

(праздники, просмотр 

видеофильмов, встречи с 

интересными людьми и 

пр.) 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

организации, с 

которыми 

заключены 

договоры о 

сотрудничестве 

Планируется в рабочей 

программе 

воспитателей в 

соответствии с 

выбранной 

парциальной 

программой по 

безопасности и 

рабочей программе 

педагога-психолога. 

Перечень стрессовых 

ситуаций может быть 

индивидуализирован в 

ИОМ при 

необходимости 

коррекционной работы 

по направлению. 

Подготовка к типичным 

стрессовым ситуациям 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Планируется в рабочей 

программе и 

Обучение эмоциональной 

устойчивости (в том 

Педагог-

психолог 
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календарном 

планировании 

педагога-психолога. 

Содержание может 

быть 

индивидуализировано 

в ИОМ при 

необходимости 

коррекционной 

работы.  

числе действиям при 

столкновении с 

эмоциональной агрессией 

(гневом, раздражением); 

управлению своими 

эмоциями). 

Планируется в рабочей 

программе 

воспитателей. 

Традиции группы по 

эмоциональному 

взаимодействию. 

Воспитатели 

социальное 

развитие; 

 

Мероприятия по 

социализации 

запланированы в 

Рабочей программе 

воспитания и 

календарном плане 

воспитательной 

работы. 

Социализация 

воспитанников 

осуществляется в 

процессе игровой 

деятельности (в том 

числе сюжетно-ролевых 

игр), ознакомления с 

трудом взрослых, 

проектной деятельности 

и т.д. 

Для позитивной 

социализации 

используются:  

- совместные игры в 

парах, мини-группах, 

больших группах 

(например, 

математические игры в 

парах, совместное 

конструирование, 

речевые игры, 

эксперименты, 

творческие занятия и 

пр.); 

- проекты подгрупповые, 

групповые, 

межгрупповые2; 

- командные тренинги; 

- соревнования; 

- социальные акции (в 

том числе в рамках 

волонтерских проектов). 

Все педагоги 

 Задачи по 

индивидуализации 

запланированы в 

Рабочей программе 

воспитания и 

Индивидуализация 

воспитанников, 

рассматриваемая как 

приобретение 

самостоятельности, 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

                                                      
2
 В очном режиме реализуются в период благоприятной эпидемиологической обстановки. 
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календарном плане 

воспитательной 

работы. 

осуществляется во всех 

видах образовательной 

деятельности и 

режимных моментах. 

Результатом 

индивидуализации 

становится обретение 

ребенком 

самостоятельности в 

пределах возрастных 

нормативов и адекватная 

самооценка в 

деятельности. 

 Индивидуальные 

задачи по адаптации 

планируются в 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте. 

Задачи по адаптации 

воспитанников, 

поступающих из семьи в 

группу компенсирующей 

направленности, 

решаются с помощью 

организации 

индивидуального 

сопровождения и 

включения 

недирективных практик 

общения, 

способствующих 

организации адекватной 

психолого-

педагогической 

поддержки. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 Планируются в 

режимных моментах в 

календарно-

тематическом 

планировании. 

Совместные дискуссии в 

разных формах (утренний 

круг, вечерний круг), 

использование 

недирективных практик, 

применение приемов 

рефлексии, применение 

ролевых тренингов, 

обучение правилам 

этикета, развитие 

социальной памяти, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

поощрение и 

стимулирование 

взаимопомощи среди 

детей. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 Планируется в рабочей 

программе воспитания 

Разработка совместно с 

детьми кодекса этики 

(правил поведения) 

воспитанника группы. 

Воспитатели 

 Деятельность Профилактическая Педагог-
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планируется в рабочей 

программе педагога-

психолога. 

программа 

«Антибуллинг» для 

групп старшего и 

подготовительного 

возраста. Используется 

при выявлении проблем в 

группе в ходе 

социометрического 

исследования. 

психолог 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе воспитания 

Проведение 

всероссийского урока 

«Права ребенка» и 

участие в программе 

правового обучения 

дошкольников ППМС 

центра 

Василеостровского 

района 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

развитие 

коммуникативных 

способностей и 

активности; 

 

Деятельность 

планируется в 

ежедневном 

календарно-

тематическом 

планировании 

воспитателей. 

 

Использование методов: 

беседы, дискуссии, 

коммуникативных и 

поведенческих кейсов, 

дидактических игр 

«Правила этикета», 

коммуникативные 

культурные практики 

Использование сложных 

социальных ситуаций: 

утренний круг, детский 

совет. 

Формы работы: 

индивидуальная, 

межличностная, 

групповая 

Воспитатели 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе воспитания. 

Участие в районном 

проекте творческая 

группа «Дошкольная 

журналистика» 

Воспитатели, 

участвующие в 

творческой 

группе 

 Деятельность 

планируется в рабочей 

программе педагога-

психолога. 

Тренинг «Азбука 

общения» 

Педагог-

психолог 

Формирование 

безопасного 

поведения. 

 

Планируется в 

журнале инструктажа 

по охране труда 

(технике 

безопасности) с 

воспитанниками. 

Беседы на темы 

безопасного поведения 

(инструктаж по правилам 

безопасности) 

Воспитатель и 

специалисты. 

 Планируется в 

годовом плане 

Организации и 

рабочих программах 

Праздничные 

мероприятия и события, 

посвященные правилам 

безопасности (правилам 

Воспитатели 
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воспитателей. дорожного движения, 

День пожарной охраны» 

и пр.) 

 Планируется в рабочих 

программах 

воспитателей. 

Встречи с пожарным 

инспектором, 

сотрудниками 

информационно-

методической службы 

ГИБДД, сотрудниками 

МЧС и т.д. 

Воспитатели 

 В соответствии с 

приказом 

руководителя об 

утверждении плана 

тренировки. 

Участие в учебных 

эвакуационных 

тренировках  

Педагоги 

 Планируется в 

годовом плане, 

организуется на 

основании приказа 

руководителя 

Образовательной 

организации. 

Экскурсии в музей 

пожарной охраны3, 

игровые тренировочные 

площадки, посвященные 

правилам дорожного 

движения. 

Воспитатели 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Используются парциальные программы:  

Парциальная программа «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3-х до 7 лет»/ 

Г.Т Алифанова, Паритет, 2019 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. 

- М., 2017. 

Воронкевич О. А.«Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа. — СПб.: 

ООО «ИЗДА-ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020  

 

Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по которым 

представлено в таблице. 

Таблица 4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области «Познавательное  развитие» 

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Познавательные 

интересы, 

любознательность 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Использование свободного 

экспериментирования, 

наблюдения за 

Воспитатели 

                                                      
3
 Проводятся в период благоприятной эпидемиологической обстановки для детей старше 5 лет. 
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и мотивация Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в 

ИОМ. 

природными объектами, 

культурных практик с 

ориентацией на 

индивидуальные интересы 

детей 

Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в 

ИОМ. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми и 

занятия, направленные на 

знакомство детей с 

предметами и явлениями 

окружающего мира, 

включающие наблюдение 

(включая регулярные 

наблюдения за погодными 

явлениями и 

фенологические 

наблюдения), 

экспериментирование, 

обсуждение. 

Развивающие и 

дидактические игры, 

проектно-тематическая и 

исследовательская 

деятельность. 

Использование 

чувственных и 

рациональных методов 

обучения. 

Развитие сенсорных 

способностей (восприятия 

мира при помощи зрения, 

слуха, вкуса, осязания, 

обоняния, ориентации в 

пространстве). 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Воображение и 

творческая 

активность 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в 

ИОМ. 

Дизайн-деятельность (в 

том числе: квиллинг, батик, 

декупаж и т.д.), обучение 

приемам ТРИЗ, 

самостоятельная 

деятельность по 

конструированию, 

творческие культурные 

практики. 

Творческая деятельность 

проводится 

индивидуально, в парах, в 

мини-группах, фронтально. 

Используются разные виды 

детского театра, доступные 

дошкольникам 

(настольный, на 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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фланелеграфе, бибабо, 

пальчиковый, теневой, 

куклы-марионетки). 

Экспериментирование с 

песком (рисование на 

песке), моделирование из 

конструктора, 

музыкальные 

импровизации. 

Математические 

представления 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в 

ИОМ 

Знакомство с 

математическими 

понятиями (названиями 

геометрических фигур, 

числами, отношениями в 

доступной форме, на 

наглядной основе с 

возможностью сенсорного 

восприятия), навыки счета, 

знакомство с формами и 

размером, представления 

об измерениях и времени, 

знакомство с календарем. 

Использование 

математических 

развивающих игр, 

методики быстрого счета 

(ментальная арифметика). 

Воспитатели 

Планируется в ИОМ Углубленная работа по 

математике с одаренными 

детьми. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и 

технологии 

Рабочая программа 

воспитателей, 

календарное 

планирование. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(формирование 

представлений о себе, 

своем теле, других людях, 

объектах и явлениях 

природы, и их свойствах, 

экосистемах, деятельности 

человека в природе, 

влияние человека на 

окружающую среду и 

экологической 

ответственности, ленты 

истории техники и 

технологий, использование 

технических устройств, 

взаимосвязи разных 

событий). 

Формы образовательной 

деятельности: занятие, 

игра, проектно-

исследовательская 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 
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деятельность 

(исследовательские 

проекты), 

экспериментирование, 

наблюдение, обсуждение, 

чтение книг, беседы, 

экскурсии, 

коллекционирование. 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и 

государство, 

культура и 

история. 

Социокультурные 

нормы, традиции 

семьи, общества и 

государства. 

Представления об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Многообразие 

стран и народов 

мира. 

Рабочая программа 

воспитания. 

Календарный план 

воспитательной 

работы. Рабочая 

программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

Знакомство с 

отечественными 

традициями и 

праздниками, приобщение 

к нормам и традициям 

семьи, общества и 

государства, историей 

разных наук и 

праздничных традиций в 

разных странах, 

традициями и ценностями 

разных народов нашей 

страны, разработка 

собственных праздничных 

традиций группы. 

Формы: культурные 

практики, проектная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, встречи с 

известными людьми4, 

экскурсии5, участие в 

организации общественных 

мероприятий и 

праздников6. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры, 

представители 

семей 

воспитанников 

 Рабочая программа 

воспитания. 

Календарный план 

воспитательной 

работы. Рабочая 

программа 

воспитателей. 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Развитие представление о 

малой родине 

(петербурговедение) 

Воспитатели 

 

Таблица 5 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

Подраздел Нормативная или Содержание работы Ответственные 

                                                      
4
 Применяется в эпидемиологически благополучный период 

5
 Применяется с возраста 5 лет. 

6
 Применяется в эпидемиологически благополучный период 
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методическая 

документация 

лица 

Литература и 

фольклор 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Индивидуальная 

коррекционная и 

развивающая работа 

может быть 

предусмотрена в 

ИОМ. 

Реализуется План 

мероприятий по 

поддержке детского 

чтения, изучение детской 

литературы во всех 

образовательных областях, 

в том числе в области 

«Познавательное 

развитие» предусмотрено 

изучение литературы, 

развивающей у ребенка 

представления о своей 

стране, своем народе, 

городе, литературы о 

других народах и 

культурах. 

Предусмотрены 

мероприятия, 

способствующие 

пониманию литературных 

произведений и фольклора 

(театрализованные игры, 

посещение музеев7 и 

тематических выставок и 

пр.). 

Использование 

образовательных 

ситуаций, обогащающих 

представления детей. 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы, рассказывание 

историй или знакомство с 

народными песнями. 

Ознакомление с 

литературой разных 

жанров: поэзией, прозой, 

научно-популярной 

литературой и пр., 

соответствующей уровню 

развития детей группы. 

Детский игровой фольклор 

используется во всех 

режимных моментах. 

Проведение акций 

буккроссинга. 

Применение 

разнообразных форм 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

                                                      
7
 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
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ознакомления с 

произведением 

художественной 

литературы (аудиоформат, 

мультфильм, 

ознакомление с 

иллюстрациями, 

обсуждение, театрализация 

или изобразительная 

деятельность). 

Речевое развитие в 

билингвальной и 

полилингвальной 

среде8 

ИОМ Формы поддержки в 

соответствии с ИОМ 

Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

 

Таблица 6 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Подраздел Нормативная 

или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру 

Рабочая 

программа 

воспитания. 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Индивидуальная 

коррекционная 

и развивающая 

работа может 

быть 

предусмотрена в 

ИОМ. 

Эстетическая дискуссия, 

применение приема эстетической 

оценки. Воспитание эстетического 

вкуса, накопление позитивного 

сенсорного опыта, развитие 

эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного 

мира. Ознакомление с приемами 

рассматривания произведений 

искусства, слушанием музыки. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Знакомство с 

миром искусства 

Календарное 

планирование 

воспитателей, 

музыкального 

руководителя. 

Ознакомление с миром искусства: 

регулярное знакомство с 

различными работами известных 

художников, музыкантов, 

архитекторов и т.д.; обсуждение 

сюжетов картин, воспринимаемой 

музыки, театральных постановок, 

художественной литературы. 

Культурные практики по 

ознакомлению с миром искусства. 

Ознакомление с историей 

искусства на доступном ребенку 

уровне. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные 

партнеры 

                                                      
8
 Реализуется, если в группе присутствует 1 или более детей-инофонов. 
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Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, посещение производства 

предметов искусства9. 

Ознакомление с дизайном как 

прикладным направлением 

искусства (мода, прикладное 

искусство, технический дизайн, 

предметы быта и дизайн 

помещений, технический дизайн и 

пр.). 

Накопление чувственного опыта 

детей (рассматривать, трогать, 

листать, чувствовать запахи и пр.) 

и побуждение к отображению 

чувственного опыта. 

Проведение творческих проектов. 

Изобразительное 

творчество 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

Для одаренных 

детей может 

быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Ознакомление с разными сферами 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, 

архитектура, фотоискусство. 

Вариативное содержание 

творческих занятий. Обучение 

детей самостоятельному выбору 

материалов и приемов для 

реализации идеи по созданию 

художественного образа. Игровые 

творческие задачи. 

Выбор степени погружения в 

изобразительное творчество. 

Творческие проекты. 

Портфолио детских работ. 

Организация выставок детских 

работ. 

Походы в музеи и картинные 

галереи, на природу.10 

Воспитатели 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Рабочая 

программа 

музыкального 

руководителей. 

Для одаренных 

детей может 

быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Движение под музыку, пение, 

прослушивание музыкальных 

произведений, игра на 

музыкальных инструментах, 

хороводы, танцы, использование 

ритмических песней-считалочек, 

музыкального сопровождения на 

физкультуре. 

Разноуровневое погружение в 

музыку и музыкальное творчество 

(от прослушивания сказок с 

музыкальным сопровождением до 

обучения игре на музыкальных 

инструментах). Музыкальные 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

                                                      
9
 Мероприятия реализуются в эпидемиологически благополучный период. 

10
 С возраста 5 лет, при благоприятной эпидемиологической обстановке. 



38 
 

занятия проводятся в разных 

форматах: музыка, ритмика, танцы. 

Посещение музыкальных 

спектаклей, приглашение 

музыкантов в Образовательную 

организацию, организация 

танцевальных занятий с 

привлечением родителей11. 

Организованы индивидуальная, 

мини-групповая и групповая 

музыкальная активность. 

Танцевальное 

экспериментирование, игра в 

оркестре, пение в хоре, ансамбле, 

солирование. 

Художественное 

конструирование 

и моделирование 

Календарное 

планирование 

воспитателей 

Для одаренных 

детей может 

быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Разноуровневое конструирование и 

художественное моделирование 

(от изготовления аппликаций до 

конструирования одежды по 

лекалам для кукол, использование 

оригами, моделирования из ткани). 

Работа с разными материалами 

(пластилин, глина, бумага, дерево 

и пр.) и видами конструктора. 

Освоение нескольких техник и 

приемов конструирования и 

моделирования. 

Просмотр видеоматериалов12 по 

конструированию и 

моделированию, посещение 

тематических выставок. 

Воспитатели 

Театрально-

словесное 

творчество 

Календарное 

планирование 

воспитателей. 

Рабочая 

программа 

музыкальных 

руководителей. 

Для одаренных 

детей может 

быть 

представлено в 

ИОМ. 

 

Театрализованные игры не реже 1 

раза в месяц. 

Обогащение театральных 

впечатлений (использование 

чтения книжных рассказов, 

историй, иллюстрирования 

мультфильмов и сказок). 

Применение разноуровневого 

обучения: от просмотра коротких 

инсценировок до разучивания и 

отыгрывания сложных ролей в 

театральных постановках. 

Кукольный театр, театр теней, 

мешочек историй, постановка 

спектаклей. 

Использование приема «Выбор 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

                                                      
11

 Мероприятия реализуются при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
12

 Начиная с возраста 5 лет. 
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роли». 

Обсуждение театральных 

постановок. 

Театральные импровизации, 

включенные в творческие проекты. 
 

Таблица 7 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области «Физическое развитие»  

Подраздел Нормативная или 

методическая 

документация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Здоровый образ 

жизни 

Рабочая программа 

воспитания, режимы 

дня и двигательной 

активности, 

календарное 

планирование 

воспитателей. 

Соблюдение режима дня, 

образовательные 

ситуации и мероприятия 

по формированию 

здорового образа жизни 

(формирование привычек 

здорового питания, 

соблюдение правил 

личной гигиены, 

закаливания, регулярной 

двигательной активности, 

регулярных занятий 

спортом). 

Проектная деятельность, 

посвященная здоровому 

образу жизни. 

Встречи с разными 

интересными людьми, 

экскурсии.13 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

Представления о 

своем теле и 

физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация 

движений 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

координации движений, в 

том числе игры с 

пальчиками, не менее 1 

часа свободной 

двигательной 

деятельности в режиме. 

Упражнения на свободное 

движение в разнородном 

пространстве, развитие 

равновесия, координации 

движений. 

Разноуровневое обучение: 

от использования 

симметричных движений 

в одной плоскости до 

разнонаправленных 

поочередных движений из 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

                                                      
13

 В период благоприятной эпидемиологической обстановки с 5 лет. 
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разнонаправленных 

исходных положений. 

Физкультурные и 

спортивные занятия, 

танцы, ритмика, 

спортивные игры. 

Использование для 

развития мелкой 

моторики нестандартных 

приемов (обучение 

конструированию из 

мелких деталей). 

Движение и 

двигательная 

активность 

Режим двигательной 

активности. 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Регулярная двигательная 

нагрузка. 

Зарядки, гимнастики, 

подвижные игры, 

физкультминутки 

(пальчиковая, зрительная, 

дыхательная, ходьба по 

массажным дорожкам), 

движение в сложных 

физкультурных 

комплексах, танцы, 

ритмика. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Подвижные игры, 

физкультура и 

спорт 

Рабочие программы 

инструктора по 

физической культуре и 

воспитателей, 

календарное 

планирование, 

возможно, 

индивидуализирование 

в ИОМ 

Физкультурные занятия с 

применением методов 

развития крупной 

моторики, регулярные 

подвижные игры, 

включение народных 

подвижных игр, игр с 

мячом, эстафеты. 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

социальные 

партнеры 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей [ФАОП ДО; 2.3]. 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 
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- кейс-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- технологии перевернутого класса; 

- STEAM-технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технологии развития критического мышления; 

- технология мастерских. 

Таблица 8 Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в 

соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей и задачами 

развития для каждого возрастного периода 

Название вариативных форм, 

способов, методов и средств  

Подготовительная группа (от 6 лет до 

окончания образовательных отношений) 

Целевые прогулки да 

Экскурсии да 

Встречи с интересными людьми да 

Мастер-классы да 

Интегрированная деятельность да 

Встреча с Петербургом да 

При построении процесса взаимодействия в Образовательной организации 

педагоги стремятся использовать недирективные методы взаимодействия. 

Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, техники и 

способы общения, при которых проявляется взаимоуважение, принятие собеседниками 

друг друга, учет мнения другого, возможность договориться. В детском саду 

недирективные формы взаимодействия подразумевают равные позиции воспитателя и 

ребенка, уважение и принятие чувств ребенка, словесное выражение воспитателем своих 

чувств.  

К недирективным методам можно отнести диалог с ребенком, беседу, основанные 

на активном слушании и применении техники «Я-сообщений», принятие (а не запрет) 

негативных проявлений у ребенка—агрессии, печали, буйной радости и т.д. 

Основа недирективных методов—это уважение к ребенку, принятие его как 

отдельной самостоятельной личности, имеющей право на собственное мнение и свой 

взгляд на жизнь. 

Недирективная помощь строится на шести принципах:  

1. Принцип диалогичности – означает, что совместное обсуждение с ребенком 

возникшей ситуации должно быть построено на диалоге, взаимодействии, обратной связи. 

 2. Принцип вариативности – каждая из ситуаций может и должна иметь несколько 

вариантов разрешения и важно, чтобы ребенок сам их предложил.  

3. Принцип доброжелательности – педагог должен показывать заинтересованное 

отношение к предложениям ребенка, создавать условия, чтобы он свободно выражал свои 

чувства и потребности.  

4. Принцип опоры на положительное в ребенке – педагог должен выражать 

уверенность в успехе ребенка. 

 5. Принцип позитивной эмоциональности – важно поддерживать положительные 

эмоции ребенка от собственных усилий, когда он решает какую-либо образовательную 

ситуацию.  

6. Принцип развивающейся субъектности. Девизом этого принципа может быть 
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высказывание М. Монтессори: «Помоги мне это сделать самому» 

Основное действие педагога – это одобрение и подкрепление. Воспитатель уделяет 

внимание ребенку, положительно оценивает, подбадривает и поддерживает его в том, что 

он делает. 

Рекомендованные приемы недирективного взаимодействия:  

А. вербальные: 

 поощрение, одобрение; 

 повторение; 

 отражение; 

 обобщение; 

 поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б. невербальные: 

 кинестетические движения; 

 акустические приемы 

 проксимические приемы 

 приемы положительного подкрепления. 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности и культурных практик 
 

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

пришел из культурологии образования и стал широко использоваться в связи с 

утверждением ФГОС дошкольного образования. Наиболее известным является подход Н. 

Б. Крыловой, которая понимает культурные практики как «разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и складывающиеся с первых дней его жизни пространства собственного 

действия и опыта». Н. Б. Крылова подчеркивает, что в культурных практиках ребенок 

осуществляет собственные практические пробы, в основе которых лежат как мотивы 

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

становлению собственного опыта ребенка, развитию деятельности, внутри которой 

осуществляются пробы, саморазвитию ребенка как субъекта способного осуществлять 

выборы, организовывать свою деятельность. 

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

характеристики этого феномена, как: 

– опыт самостоятельного творческого действия и активности, возможность осуществления 

выбора; 

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

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

– сферу собственных воли, желаний и интересов; 

– самостоятельность, автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

С практической точки зрения, это обозначает, что процесс воспитания строится не 

от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, его вопросов, попыток объяснения 

мира. Это позволяет педагогу реализовать идею ФГОС дошкольного образования о том, 

что ребенок является субъектом образовательных отношений, имеет право выбора 

образовательного содержания.  

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

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

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

партнер ребенка по культурной практике, а не сторонний наблюдатель, который 
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предоставляет ребенка самому себе. Следовательно, в культурной практике складывается 

детско-взрослая общность. 

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

имеют прямое отношение к проектированию культурных практик. В первую очередь, это 

проблема – как начало культурной практики. Поиск проблемы культурной практики 

требует соотнесения содержания образовательной деятельности с интересами и 

потребностями детей, их вопросами. Например, в рамках темы образовательной 

деятельности «Зима» в культурных практиках могут быть затронуты такие проблемы, как 

«Откуда берутся снежинки», «Почему зимой тает снег?», «Почему в одних варежках руки 

мерзнут, а в других – нет?». 

Важно увидеть, что в культурных практиках осуществляется наращивание детского 

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

приобретается практическим путем. Отсюда особая роль в культурных практиках 

принадлежит экспериментам, пробующим действиям, практической проверке разных 

фактов и предположений. Именно практический путь приобретения опыта вызывает 

наибольшие сложности у педагогов, так как желание самим «показать», «рассказать» 

детям выражено у них в значительной степени. Сложность для педагога представляет 

организация практической деятельности самих детей на основе организации диалога с 

ними, сотрудничества. Важно понимать, что опыт, приобретаемый в культурных 

практиках, может быть ошибочным, требующим перепроверки, может подвергаться 

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

проектировании данной части образовательной программы нужна «копилка» ситуаций 

практического приобретения детьми разнообразного опыта. 

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

склонности, индивидуальные особенности и интересы субъектов практической 

деятельности. Поэтому культурная практика не останавливается на приобретении детьми 

нового опыта, обязательно предполагает использование нового опыта в творческой 

деятельности, при решении нестандартных для ребенка задач. Это задачи, реализующие 

возможности детей, – придумать и изобрести (например, самые удобные варежки для 

прогулки), нарисовать, сочинить и т. п. Причем проявления творческой деятельности не 

могут быть в культурной практике одинаковы для всех (например, «все сочиняем», «все 

рисуем» и пр.). Для реализации ребенком права на выбор образовательного содержания 

важно предоставить реальную возможность выбирать: вид деятельности (сочинить, 

нарисовать, показать, сконструировать и пр.), содержание деятельности, партнеров по 

деятельности.  

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

переплетаются разные виды деятельности ребенка, осуществляются взаимопереходы из 

одного вида деятельности в другой. 

Не менее важным представляется здесь и учет особенностей детского творчества: 

– быстрота протекания творческого акта от замысла до результата; 

– относительная новизна и оригинальность продукта (результат является новым для 

самого ребенка, для детского общества); 

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

жесткого следования тому, чему обучали в детском саду; 

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

детского сообщества. 

Учет особенностей детского творчества освобождает культурную практику от 

излишнего дидактизма, делает деятельность детской по смыслам ее осуществления. 

Содержание дошкольного образования выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, предметным и социальным миром, игровой, бытовой и двигательной 
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культурой. Это позволяет выделить культурные практики, направленные на познание и 

преобразование мира объектов и предметов. Такое познание может осуществляться, в том 

числе, в художественно-образной форме. Культурная практика включает в себя 

творческий компонент, который позволяет творчески преобразовывать действительность, 

создавать новую реальность, значимую для детей. 

Игровая практика является одной из основополагающих культурных практик 

дошкольника является. Игровая культурная практика направлена на приобретение и 

апробацию детьми социокультурного опыта, и при этом сохраняет основные черты 

игровой деятельности: наличие воображаемой ситуации, активное участие в игровом 

процессе, насыщенность положительными эмоциями, открытый для продолжения конец.  

Игровая культурная практика проектируется на основе принципов: 

– насыщения социокультурным содержанием; 

– развития игровой динамики; 

– поддержания игровой атмосферы;  

– перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации. 

Одной из их разновидностей выступают игры-путешествия. Игры-путешествия были 

рассмотрены в работах А.И. Сорокиной еще в середине ХХ века. Такие игры имеют 

сходство со сказкой, ее развитием, чудесами, а также отражает реальные факты или 

события. В них обычное раскрывается через необычное, простое через загадочное, 

трудное через преодолимое, необходимое – через интересное. Все это происходит в игре, 

в игровых действиях, становится близким ребенку, приносит ему радость. Путешествие — 

это не просто передвижение, а целевое движение куда-то, зачем-то. Это может быть и 

путешествие в определенное место, преодоление пространства и времени, совершение 

практических действий. 

Своей необычностью игры-путешествия вызывают у детей интерес и желание 

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

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

то узнать, чему-то научиться. Игра-путешествие позволяет не только удовлетворить 

потребности ребенка в знании, но и выразить при помощи действий свои мысли и чувства. 

Игры-фантазии развивают ассоциативное мышление, способствует 

самовыражению ребенка. Такие игры сопровождаются диалогами и монологами и 

протекают в речевом плане. Для реализации игры-фантазии могут быть использованы 

различные стимульные материалы: куклы, фотографии, игрушки, ленты и др. Такая 

деятельность может сопровождаться рассматриванием иллюстрации, рисованием. 

В основе игры-строительства как игровой культурной практики лежат 

конструктивные способности детей, вследствие чего они в большей степени, чем 

остальные виды детской игры, способствуют созидательной продуктивной человеческой 

деятельности. Наличие игрового замысла, его свободное развитие, разнообразные 

решения созидательной задачи, а также интерес детей к процессу деятельности – все это 

определяет творческий характер игр со строительным материалом. Игры-строительства 

развивают воображение и фантазию детей. Ребенка увлекает сам процесс 

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

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

дети активно взаимодействуют со сверстниками. 

Далее целесообразно выделить культурные практики, в которых деятельность 

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

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

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

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Практическая 

деятельность детей вплетена в культурную практику, но она является средством 

реализации социально значимого мотива, проявления социальной активности детей. 
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Проектирование культурной практики начинается с выбора проблемы. При выборе 

проблемы педагог в зависимости от своего опыта проектирования и умения детей 

взаимодействовать со взрослыми в пространстве культурных практик может пойти 

несколькими путями. Например, в рамках модуля образовательной деятельности «Моя 

Родина – Россия» в культурных практиках могут быть затронуты такие проблемы, как 

«Зачем стране нужна столица?», «Почему одни города большие, а другие нет?», «С чего 

начинается город?», «Чем село отличается от деревни?» «Почему иногда удобней 

путешествовать с пересадками, а иногда напрямую?», «Кому нужен медленный 

транспорт?». Из предлагаемого перечня проблем на 1-ом уровне проектирования можно 

выбрать вместе с детьми те вопросы, которые им наиболее интересны. При этом в 

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

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

уровне проектирования педагог подключает результаты своего наблюдения за общением 

детей между собой, выбором сюжетов для игр, рисования и вместе с детьми формулирует 

темы, с опорой на опыт. Например, «я обратила внимание, что на прогулке вас 

заинтересовали снегири, которые внезапно появились на нашей площадке. Если бы вы 

могли понимать язык птиц, что бы вы хотели у них спросить?» Далее педагог помогает 

детям правильно сформулировать их вопросы. Из набора детских вопросов можно создать 

цепочки, объединив их в одну или несколько культурных практик, и сформулировать 

вопросы обобщающего характера, которые и станут проблемами культурной практики.  

На 3-м уровне проектирования дети могут самостоятельно предложить новую 

проблему, и вовлекают в придумывание проблем для культурных практик близких людей. 

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

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

делается путем включения ребенка в проблемные ситуации, обсуждения возможных 

гипотез и способов их проверки. Например, дети выбрали в качестве обобщающей 

проблему «Почему снегири гостили у нас только один день?». После обсуждения 

возможных версий, у детей появились следующие гипотезы:  

«Может быть снегири очень спешили?» 

 «Может быть снегирям у нас не понравилось?» 

 «Может быть мы не подготовились к встрече?» 

 «Снегири заблудились и прилетели к нам по ошибке». 

Каждая из этих гипотез актуализирует для ребенка разные пласты информации по 

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

причинах миграции птиц. Вторая гипотеза подтолкнет ребенка к обсуждению 

экологических проблем большого города, которые затрудняют жизнь перелетных птиц. 

Третья гипотеза может как стать уточнением второй, так и рассматриваться 

самостоятельно. В последнем случае будет актуализирована информация о том, почему 

люди готовятся к встрече только некоторых видов перелетных птиц (делают 

скворечники). Четвертая гипотеза позволит ребенку узнать новую информацию о 

необыкновенной системе навигации, с помощью которой птицы находят свои родные края 

после зимовки.   

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

чрезвычайно трудно, то проектирование культурных практик максимально актуализирует 

творческий потенциал педагога.  

Следующий этап организации культурной практики становится самым трудным 

для педагога, так как требует хорошего знания развивающей среды и быстрого 

реагирования на предложения детей. Это выбор вариантов проблемных ситуаций, которые 

смогут помочь детям ответить на заинтересовавшие их вопросы. На начальном этапе 

внедрения культурных практик большинство детей может только выбрать из имеющихся 

вариантов те, которые им нравятся. Например, проверяя версию про «заблудившихся 

снегирей», ребенку необходимо получить новую информацию о том, каким образом 
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птицы ориентируются в пространстве. Педагог может предложить несколько вариантов 

решения в зависимости от возможностей развивающей среды группы: 

- рассмотреть, почитать, обсудить статью о «Перелетных птицах» в детской 

энциклопедии;  

- посмотреть и обсудить мультфильм «Весенняя сказка» детям 5 лет и старше; 

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

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

зоологического музея или зоопарка); 

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

Дети выбирают понравившийся им вариант.  Так как способы получения новой 

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

рассматривание энциклопедии, экскурсии, интервью и т.д.) относительно ограничены, то 

каждый из них, можно обозначить пиктограммой. В результате ребенок получает 

картотеку возможных способов, которая со временем может пополняться новыми 

способами. На следующем этапе ребенок, подтверждая гипотезу, ребенок с помощью этой 

картотеки сможет сам предложить педагогу способ решения.  

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

которых ребенок пассивен при восприятии информации (например, «рассказ-лекция» 

педагога).  

В утренний период до завтрака и во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно индивидуальный и подгрупповой характер. 

В дошкольной образовательной организации возможно два основных направления 

в организации культурных практик – это проектный и проблемно-ситуативный подходы. 

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что один из 

целесообразных путей их организации — проектный. Исходным пунктом проектной 

деятельности могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от 

интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности. В каждом 

проекте происходит интеграция детского опыта. Перед детьми открываются возможности 

для осуществления культурных практик познания, совместного творчества, 

сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом 

проявляется интегративная сущность культурных практик. 

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

представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт 

путешествий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений 

(стихов, сказок, загадок), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. В 

каждом проекте презентация результатов организуется с учетом детских предложений и 

инициатив, так чтобы у детей возникало чувство удовлетворения от интересной 

совместной деятельности, радость сотрудничества, творчества, взаимной поддержки, 

создавалось ощущение единой, дружной семьи. 

Культурные практики как проекты разной направленности могут включаться в 

образовательную программу от 3 до 5 раз в год в зависимости от возрастной группы. 

В тексте образовательной программы целесообразно представить варианты тем 

проектных культурных практик для разных возрастных групп и алгоритм проектирования 

культурной практики на основе технологической карты. Алгоритм культурной практики 

как проекта, представленный в технологической карте конкретизирован, так как в течение 

проекта решается ряд разнообразных образовательных задач. Это требует четкого 

понимания организации деятельности педагога от постановки задачи до ее воплощения. 
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Алгоритм построения технологической карты культурной практики как проекта 

1. Название культурной практики. 

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

нескольких целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

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

образцов деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов 

деятельности, развития личности ребенка и его психологических свойств, задачи 

воспитания. 

4. Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, сформулированные 

на языке достижений ребенка. При их определении используется материал, заложенный в 

целевом разделе образовательной программы, планируемые результаты уточняются в 

соответствии с темой и задачами культурной практики. 

5. Организация образовательного пространства. 

6. Срок реализации проектной культурной практики. 

7. План реализации культурной практики. 

7.1. Постановка проблемы и ее принятие детьми. 

7.2. Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности педагога 

с детьми. 

Этап 

совместной 

деятельности 

Деятельность детей Активизирующее 

взаимодействие 

педагога с детьми 

Планируемые 

(образовательные) 

результаты 

    

7. 3. Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной 

практики. Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

Содержание культурных практик в режимных моментах  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

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

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 
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это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

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

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

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

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Трудовая деятельность - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Таблица 9 Тематика культурных практик 

Образовательный 

модуль 

Примерное содержание 

модуля. 

Примеры тем культурных практик 

Осень  Сезонные изменения в 

природе и в жизни 

людей. Одежда, обувь, 

аксессуары, народный 

календарь 

«Когда дерево думает, что оно более 

красивое весной или осенью?» («Деревья»), 

«Есть праздник День сурка, который 

предсказывает погоду. А птицы тоже 

предсказывают погоду? Как они узнают, 

когда пора возвращаться?» («Весна. 

Возвращение птиц») 

Зима «Почему елку называли сладким деревом?» 

(«Новый год»)  

Весна «Как дышит море?» («День Балтийского 

моря»)  

Лето «Почему в жарких странах любят 

полосатые ткани?» 

Я и моя семья Представления о семье, 

семейных традициях и 

обычаях, профессии 

«Какой семейный праздник самый 

важный?», «Могут ли профессии стареть?», 

«Играем ли мы сейчас в бабушкины 

игры?» 

Я в детском саду Я и моя группа. Я и 

мои друзья. Я и мои 

педагоги. Мои 

любимые игры в 

детском саду 

«Чем учитель отличается от воспитателя?», 

«Как будет выглядеть детский сад 

будущего?» 

Я и мой город Знакомство с «Бывают ли у города родители?», «Когда 
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(улицы, 

транспорт) 

городскими объектами, 

скульптурным и 

архитектурным 

обликом города, 

легендами и мифами 

рекламы в городе было больше: раньше 

или сейчас?», «Какого вида транспорта не 

хватает в нашем городе?» 

Я живу в России Знакомство со 

столицей, главными и 

известными городами и 

населенными пунктами 

России, главными 

государственными 

праздниками и 

символами 

«Всегда ли столица – самый большой город 

страны?», «Зачем люди читают книги?», 

«Где на копейках копье спрятано?» 

Безопасность Представления о 

здоровом образе жизни, 

безопасности в быту, 

на улице 

«Как световозвращатель спасает меня на 

дороге?», «Почему у светофора три 

цвета?», «Как победить микроба?» 

 

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица 10 Эффективные формы поддержки детской инициативы Эффективные формы 

поддержки детской инициативы 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал 

нового, чем ему нужно помочь в поиске нового 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

Совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

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 



51 
 

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; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей [ФАОП ДО; 2.4] 

2.9.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых 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, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 
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воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

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

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей 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 ДОО; 

создание открытого информационного пространства (официальный сайт образовательной, 

официальная группа в социальной сети ВКонтакте, чаты организации в ВК мессенджере);  

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксируется отдельным 

разделом, в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений; 

-  включение родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в культурно-гигиенических навыках и элементарной 

трудовой деятельности [ФАОП ДО; 2.4.3]. 

2.9.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающегося. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы совета родителей (законных представителей) 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и

 родителей (законных представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни 

образовательного учреждения. 

 В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  

 В создании условий:  

-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

 В управлении ОУ: 

-участие в работе совета родителей (законных представителей); 

-участие в работе совета по питанию; 

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками 

образовательных отношений. 

 В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей (законных представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт Образовательной организации; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, развлечения; 

-встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной 

деятельности. 

На сегодняшний день в Образовательной организации осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

-с семьями воспитанников; 

-с семьями родителей (законных представителей), не посещающих Образовательную 
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организацию.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Образовательной 

организации; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями (законных представителей) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Образовательной организации на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Образовательной организации; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Образовательной организации, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы Совета родителей 

 целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Традиции учреждения 

Ежегодное проведение дня открытых дверей «Азбука для родителей» 

Проведение спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Организация осеннего совместного досуга с родителями   подготовительных групп. 

Конкурс поделок «Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Вторая жизнь вещей», «Детский 

рисунок на асфальте». 

Традиции групп 

Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, 

иметь свое мнение. 

Русскоязычная детская эстрадная и классическая музыка в группах звучит ежедневно.  

Сон под релаксирующую музыку. 

Среда – день классической музыки.  

Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге 

рассказывают о ней.  

Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, но 

возможна. 

Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

Проведение дней рождения детей. 

 

2.10 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
Коррекционно-развивающая работа (далее КРР) и\или инклюзивное образование в группе 

направлены на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые  группы), включая детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей, социальной адаптации [ФОП ДО; 27.1]. 

2.10.1 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ТНР, ОНР). 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, 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 родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников Организации 

включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 



56 
 

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, ФФНР), 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 детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), реализуется в ГБДОУ в группах компенсирующей направленности 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой 

и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации программы для детей с  ТНР [ФАОП ДО, 2.5.3]. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик, других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации Программы; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
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имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решать 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: 

а) 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 детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и прочее; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
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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 и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученные в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

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

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. 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 

и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. 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 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
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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 и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 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 и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования 

детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей 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, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
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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 дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

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

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

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 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 детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных 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); 

- 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 и 

т.д.); 

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

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок 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 детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- 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. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

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). 

- 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. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
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совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- 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); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- 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. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
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недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 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 детей 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 детей.  

Дети 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 и т.д. Дети 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения [ФАОП ДО 2.5.1].  

2.10.2 Программа коррекционно-развивающей работы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений используется Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи /Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина и др., М.: Просвещение, 2019. 

 

В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-р «Об 

организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» в 

образовательной организации реализуются мероприятия, предусмотренные 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

(далее - ИПРА). В качестве основного исполнителя в Перечне мероприятий ИПРА 

определяются образовательные организации. В случае получения организацией Перечня 

мероприятий ИПРА от родителя (законного представителя) инвалида (ребенка-инвалида) 

мероприятия по реализации ИПРА проводятся в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее – ППк ОО). ППк ОО 
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разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут инвалида ребенка-инвалида) в 

соответствии с формой.  

Форма  

Индивидуальный образовательный маршрут инвалида (ребенка-инвалида) 

Утвержден на заседании ППк 

Наименование ОО 

Протокол № ___ от _________ 

Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Уровень образования Дошкольное образование 

Мать (Ф.И.О.)  

Отец (Ф.И.О.)  

Воспитатели (Ф.И.О.)  

Педагогические специалисты  Музыкальный руководитель: 

Инструктор по физической культуре: 

 Педагог дополнительного образования: 

Педагог-организатор: 

Специалисты Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Заключение ПМПК №_____от ______________ Программа: ОП ДО 

Срок проведения 

обследования в ПМПК 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с инвалидностью 

Заключение ПМПК № _____ От __________________ 

Программа ОП ДО 

Срок проведения повторного 

обследования в ПМПК 

 

Рекомендации ПМПК Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Учитель-дефектолог: 

 

Предоставление услуг 

ассистента (помощника) 

 

Требования к организации 

пространства 

 

Тьюторское сопровождение 14 

Ведущий специалист  

Срок освоения программы  

Форма обучения  

Привлечение специалистов, не 

предусмотренных 

рекомендациями ПМПК 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с инвалидностью 

Педагог Задачи Формы организации Формы оценки 

                                                      
14

 Тьюторское сопровождение используется при наличии рекомендации в программе реабилитации/абилитации 
ребенка-инвалида 
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коррекционно-

развивающей работы 

коррекционно-

развивающей работы 

результатов работы 

(динамики ребенка, 

самоанализ 

специалиста) 

Учитель-логопед    

Педагог-психолог    

Учитель-дефектолог    

Взаимодействие с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

  

Родители (законные представители) 

______________________________________________________ 

 

Данный документ утверждается на заседании ППкОО, в дальнейшем 

проводится регулярный мониторинг его исполнения. Руководитель 

образовательной организации осуществляет контроль за эффективностью 

проводимых мероприятий, с учетом срока действия ИПРА, а также предоставляет 

отчет об исполнении мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации в ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Василеостровского района Санкт-Петербурга не позднее, чем 

за 50 дней до окончания срока действия ИПРА. 

В соответствии с п. 2.11.3 и п.3.3.4 ФГОС ДО для детей-инвалидов, не 

имеющих статуса «ребенок с особыми возможностями здоровья», продолжающих 

обучение по Программе создается специально организованная развивающая 

предметно-пространственная среда. Актуальные возможности развивающей 

предметно-пространственной среды представлены на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Доступная среда». 

В соответствии с п.1.6, п. 2.11.3, п.3.2.7, п.3.4.4 ФГОС дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования, которые описываются в 

реализуемых образовательной организацией образовательных программах, 

адаптированных для детей с особыми возможностями здоровья. 

 

2.11 Особенности реализации рабочей программы воспитания в группе 

Пояснительная записка 
1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде
15

. 

                                                      
15 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России
16

. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России
17

. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

образовательной организации. 

                                                                                                                                                                           
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
16 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
17

 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Таблица 11 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы  

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 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. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Таблица 12 Уклад группы 

Раздел уклада Описание 

Миссия, девиз группы Мы сопровождаем первые шаги в прекрасный мир детства 

Принципы жизни и 

воспитания в группе 

Соответствуют принципам основной образовательной программы 

дошкольного образования, раздел Рабочая программа воспитания 

Образ группы, еѐ 

особенности, 

символика, внешний 

имидж 

Название группы: «Пчѐлка» 

Эмблема группы: 

Девиз группы:  Заниматься нам не лень, 

                          Пчѐлки трудятся весь день! 

Отношение к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам 

образовательной 

организации 

Мы ответственно относимся вверенному нам делу образования 

самых юных обучающихся образовательной организации, 

испытываем эмпатию к особым потребностям наших обучающихся и 

готовы оказать помощь им и родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и обучения, мы стремимся к 

самосовершенствованию и регулярно проходим курсы повышения 

квалификации, мы способны к самоконтролю и готовы быть 

примером здорового образа жизни, трудолюбия в процессе 

воспитания, мы облагораживаем помещение группы и заботимся о 

соблюдении принципов эстетизма. 

Ключевые правила 

группы 

Соответствуют внутренним правилам трудового распорядка и 

внутренним правилам распорядка для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Мы знакомим с правилами группы всех 

участников образовательного процесса и строго их соблюдаем. 

Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета в 

группе 

В группы реализуются следующие традиции и ритуалы: 

- ритуал приветствия и прощания; 

- ритуал вежливого обращения; 

- традиция празднования дней рождения или именин воспитанников; 

- традиции проведения дней здоровья. 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности группы 

Эмблема группы используется в оформлении (списки, стенды и  т.д.). 

Нормативные документы размещены в доступном для родителей 

(законных представителей) месте, мы следим за актуальностью 

информации и новостей о нашей группе в официальном сообществе 

нашей образовательной организации ВКонтакте и на официальном 

сайте образовательной организации. 

 

Социокультурный 

контекст 

Группа участвует в межгрупповых проектах и социальных акциях. 

 

Таблица 13 Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей  
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

воспитания в 

рамках 

образовательно

й области 

Образователь

ные области 

Патриотическо

е направление 

воспитания  

В основе 

лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребѐнка личностной 

позиции наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей 

страны 

• Формировать 

«патриотизм 

наследника», 

испытывающе

го чувство 

гордости за 

наследие 

своих предков 

(предполагает 

приобщение 

детей к 

истории, 

культуре и 

традициям 

нашего 

народа: 

отношение к 

труду, семье, 

стране и вере) 

• Формировать 

«патриотизм 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у 

детей 

готовности 

преодолевать 

трудности 

ради своей 

семьи, малой 

родины)  

• Воспитывать 

«патриотизм 

созидателя и 

творца», 

устремленного 

в будущее, 

уверенного в 

благополучии 

и процветании 

своей Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные 

• Воспитывать 

ценностное 

отношения к 

культурному 

наследию 

своего народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям 

России. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

• приобщать к 

отечественным 

традициям и 

праздникам, к 

истории и 

достижениям 

родной страны, 

к культурному 

наследию 

народов России. 

• воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственны

м символам 

страны (флагу, 

гербу, гимну). 

Познавательн

ое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

воспитания в 

рамках 

образовательно

й области 

Образователь

ные области 

дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание 

чистоты и 

порядка, 

опрятности и 

аккуратности, 

а в 

дальнейшем - 

на развитие 

всего своего 

населенного 

пункта, 

района, края, 

Отчизны в 

целом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе 

лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие»

, «Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствова

нию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать 

ценностно-

смысловую 

сферу 

дошкольников 

на основе 

творческого 

взаимодействи

я в детско- 

взрослой 

общности 

• Способствов

ать освоению 

социокультур

ного опыта в 

его культурно-

историческом 

и личностном 

аспектах 

• Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своему 

населенному 

пункту, родному 

краю, своей 

стране. 

• Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

ровесникам, 

родителям 

(законным 

представителям)

, соседям, 

другим людям 

вне зависимости 

от их 

этнической 

принадлежност

и. 

• Воспитывать 

социальные 

чувства и 

навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие, 

сотрудничество, 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

воспитания в 

рамках 

образовательно

й области 

Образователь

ные области 

умение 

соблюдать 

правила, 

активную 

личностную 

позицию. 

• Создавать 

условия для 

возникновения 

у ребѐнка 

нравственного, 

социально 

значимого 

поступка, 

приобретения 

ребѐнком опыта 

милосердия и 

заботы. 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе 

лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничест

во» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствов

ать освоению 

детьми 

моральных 

ценностей 

• Формировать 

у детей 

нравственные 

качества и 

идеалов 

• Воспитывать 

стремление 

жить в 

соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и 

воплощать их 

в своем 

поведении. 

Воспитывать 

уважение к 

другим 

людям, к 

законам 

человеческого 

общества. 

Способствоват

ь накоплению 

• Содействовать 

становлению 

целостной 

картины мира, 

основанной на 

представлениях 

о добре и зле, 

прекрасном и 

безобразном, 

правдивом и 

ложном. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

• Воспитывать 

уважение к 

людям – 

представителям 

разных народов 

России 

независимо от 

их этнической 

принадлежност

и. 

Познавательн

ое развитие 

• Способствова

ть овладению 

детьми 

формами 

речевого 

этикета, 

отражающими 

Речевое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

воспитания в 

рамках 

образовательно

й области 

Образователь

ные области 

у детей опыта 

социально-

ответственног

о поведения 

• Развивать 

нравственные 

представления

, формировать 

навыки 

культурного 

поведения 

принятые в 

обществе 

правила и 

нормы 

культурного 

поведения. 

Познавательно

е 

В основе 

лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности познания 

• Воспитывать 

у ребѐнка 

стремление к 

истине, 

способствоват

ь становлению 

целостной 

картины мира, 

в которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к 

миру, людям, 

природе, 

деятельности 

человека 

• Воспитывать 

отношение к 

знанию как 

ценности, 

понимание 

значения 

образования для 

человека, 

общества, 

страны. 

• Воспитывать 

уважительное, 

бережное и 

ответственное 

отношения к 

природе 

родного края, 

родной страны, 

способствовать 

приобретению 

первого опыта 

действий по 

сохранению 

природы. 

Познавательн

ое развитие 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

В основе 

лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

• Способствов

ать 

становлению 

осознанного 

отношения к 

жизни как 

основоположн

ой ценности  

• Воспитывать 

отношение 

здоровью как 

совокупности 

• Формировать 

у детей 

возрастосообраз

ных 

представлений о 

жизни, здоровье 

и физической 

культуре. 

• Способствова

ть становлению 

эмоционально-

ценностного 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

воспитания в 

рамках 

образовательно

й области 

Образователь

ные области 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

 

отношения к 

здоровому 

образу жизни, 

интереса к 

физическим 

упражнениям, 

подвижным 

играм, 

закаливанию 

организма, к 

овладению 

гигиеническим 

нормам и 

правилами. 

• Воспитывать 

активность, 

самостоятельно

сть, 

уверенности в 

своих силах, 

развивать 

нравственные и 

волевые 

качества. 

Трудовое 

В основе 

лежит 

ценность 

«Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбию 

и приобщение 

ребѐнка к труду 

• Поддерживат

ь привычку к 

трудовому 

усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных 

сил для 

решения 

трудовой 

задачи;  

• Воспитывать 

стремление 

приносить 

пользу людям 

• Поддерживать 

трудовое 

усилие, 

формировать 

привычку к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных 

сил для 

решения 

трудовой 

задачи. 

• Формировать 

способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

результатам 

своего труда и 

труда других 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

воспитания в 

рамках 

образовательно

й области 

Образователь

ные области 

людей. 

Эстетическое 

В основе 

лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного 

отношения к красоте  

• Воспитывать 

любовь к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в 

искусстве, в 

отношениях, 

развивать у 

детей желание 

и умение 

творить 

• Воспитывать 

эстетические 

чувства 

(удивление, 

радость, 

восхищение, 

любовь) к 

различным 

объектам и 

явлениям 

окружающего 

мира 

(природного, 

бытового, 

социокультурно

го), к 

произведениям 

разных видов, 

жанров и стилей 

искусства (в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями). 

• Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского 

народа, 

шедеврам 

мировой 

художественной 

культуры с 

целью 

раскрытия 

ценностей 

«Красота», 

«Природа», 

«Культура». 

• Способствова

ть становлению 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 



76 
 

Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

воспитания в 

рамках 

образовательно

й области 

Образователь

ные области 

окружающему 

миру для 

гармонизации 

внешнего мира 

и внутреннего 

мира ребѐнка. 

• Формировать 

целостную 

картину мира на 

основе 

интеграции 

интеллектуальн

ого и 

эмоционально-

образного 

способов его 

освоения 

детьми. 

• Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребѐнка 

с учѐтом его 

индивидуальнос

ти, 

поддерживать 

готовность 

детей к 

творческой 

самореализации 

и сотворчеству с 

другими 

людьми (детьми 

и взрослыми). 

   • Воспитывать 

отношение к 

родному языку 

как ценности, 

развивать 

умение 

чувствовать 

красоту языка, 

стремление 

Речевое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

воспитания в 

рамках 

образовательно

й области 

Образователь

ные области 

говорить 

красиво (на 

правильном, 

богатом, 

образном 

языке). 

Описание событий в группе  

Проекты воспитательной направленности. 

а) Длительные проекты – 1 месяц: 

Инвариантная часть проводится в соответствии с Практическим руководством 

«Воспитателю о воспитании». 

Сентябрь: ценность месяца — «Познание». Проект месяца — «Энциклопедия почемучек». 

Октябрь: ценность месяца — «Труд». Проект месяца — выставка рукотворных открыток 

«Бабушкам и дедушкам «спасибо» говорим». 

Ноябрь: ценность месяца — «Семья». Проект месяца — «Сундучок семейных игр» 

Декабрь: ценность месяца — «Красота». Проект месяца — фотоколлаж «Красота вокруг 

нас». 

Январь: ценность месяца — «Здоровье». Проект месяца — фестиваль «Зимние забавы». 

Февраль: ценность месяца — «Дружба». Проект месяца — игровой макет 

«Пластилиновый город» 

Март: ценность месяца — «Человек». Проект месяца — спектакль-инсценировка 

«Поиграем в сказку». 

Апрель: ценность месяца — «Природа». Проект месяца — выставка детских творческих 

работ «Сохраним красоту первоцветов» 

Май: ценность месяца — «Родина». Проект месяца — самодельная настольная игра «С 

чего начинается Родина». 

б) Мини-проекты, районные праздники и социальные акции от 1 недели до 1 дня 

Таблица 14 Мини-проекты, районные праздники и социальные акции длительностью 

от 1 недели до 1 дня 

Тематика мини-проекта 

День знаний (ценность «Познание») 

Международный день распространения грамотности (ценность «Познание») 

День воспитателя и всех дошкольных работников (ценность «Труд») 

Международный день музыки (ценность «Культура») 

День защиты животных (ценность «Природа», «Милосердие») 

День учителя (ценность «Труд») 

День отца в России (ценность «Семья») 

День матери в России (ценность «Семья») 

День Государственного герба Российской Федерации (ценность «Родина») 

Международный день художника (ценности «Культура», «Красота») 

День Конституции Российской Федерации (ценности «Родина», «Добро») 

День российской науки (ценность «Познание») 

Международный день родного языка (ценности «Родина», «Культура», «Красота») 

Всемирный день театра (ценности «Культура», «Красота») 
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Праздник Весны и труда (ценности «Природа» и «Труд») 

День детских общественных организаций России (ценности «Дружба», «Сотрудничество») 

День славянской письменности и культуры (ценности «Родина», «Культура», «Красота») 

День защиты детей (ценности «Человек», «Дружба», «Здоровье») 

День русского языка (ценности «Родина», «Культура», «Красота») 

День России (ценность «Родина») 

День семьи, любви и верности (ценность «Семья») 

День физкультурника (ценность «Здоровье») 

День Государственного флага Российской Федерации (ценность «Родина») 

День российского кино (ценность «Культура») 

В) Праздники 

Таблица 15 Праздники 

Тема праздника 

Осенины (ценности «Культура», «Красота», «Природа») / День народного единства (ценности 

«Родина», «Природа») 

Новый год (ценность «Красота») 

День снятия блокады Ленинграда (ценность «Родина») 

День защитника Отечества (ценность «Родина») 

Международный женский день (ценность «Семья») 

День космонавтики (ценность «Родина», «Познание», «Человек») 

День Победы (ценность «Родина») 

Выпускной бал (ценность «Красота») 

Г) Памятные события 

Таблица 16 Памятные события 

Тема памятного события 

День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом (ценность 

«Родина», «Жизнь», «Человек») 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России (ценность «Родина», «Жизнь», «Человек») 

День неизвестного солдата (ценность «Родина») 

День Героев Отечества (ценность «Родина») 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста (ценность «Родина») 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(ценность «Родина») 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (ценность 

«Родина») 

День воссоединения Крыма с Россией (ценность «Родина») 

День космонавтики (ценность «Родина», «Познание», «Человек») 

День памяти и скорби (ценность «Родина») 

Д) Общие дела 

Таблица 17 Общие дела 

Тематика общих дел 

Благотворительная акция к Международному дню пожилых людей (ценности «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро»). 
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Осенний месячник благоустройства (ценность «Труд») 

Благотворительная акция к Международному дню инвалидов (ценности «Милосердие», 

«Добро») 

Благотворительная акция к Дню добровольца (волонтера) в России (ценности «Милосердие», 

«Добро») 

Возложение цветов, минута молчания (День снятия блокады Ленинграда) (ценность «Родина») 

Весенний месячник благоустройства (ценность «Труд») 

 

Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка): 

Утренний круг – это ритмически организованная, эмоционально и сенсорно 

наполненная играми, направленная на стимуляцию активного участия ребенка в общей 

игре, на развитие его коммуникативных возможностей часть режимного момента, 

проводимого в определенное время. Это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 

новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. Утренний круг применяется в воспитательной работе при 

формировании всех типов ценностей, как этап планирования и настроя на предстоящие 

события. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

формирования ценности «здоровья». Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среду, особенно 

к простудным заболеваниям. Прогулка способствует формированию ценности «Человек» 

в процессе практического познания ребенком возможностей своего организма. На 

прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается мышечный тонус. 

Прогулка способствует воспитанию ценностей «Познание», «Труд» и «Природа». 

Во время пребывания на участке или на улице дети получают много новых впечатлений и 

знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте и т.д. Из наблюдений они узнают 

об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными 

явлениями, устанавливают элементарную зависимость. 

Прогулки дают возможность решать задачи патриотического, духовно-

нравственного и социального воспитания. Воспитатель знакомит детей с родным городом, 

его достопримечательностями и праздниками, с трудом взрослых, которые озеленяют 

улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги. При этом подчеркивается 

коллективный характер труда и его. У детей воспитывается трудолюбие, любовь и 

бережное отношение к природе, интерес к городским событиям.  

Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее): режимные 

моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как одевание, прием пищи, мытье рук и так далее, позволяет много 
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узнать и обладает воспитательным потенциалом. Дежурство воспитывает ценность 

«Труд», одевание, подготовка ко сну, подъем после сна и мытье рук и другое 

способствуют формированию ценности «Здоровье», правильно организованный прием 

пищи воспитывает навыки этикета поведения за столом и приобщает к ценностям 

«Сотрудничество», «Красота» и «Культура». 

Свободная игра и самостоятельная деятельность детей – развивают у детей 

ценности дружбы и сотрудничества, способствуют социальному воспитанию 

дошкольников. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в образовательной организации. 

Таблица 18 Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в образовательной организации  

Основные виды совместной деятельности в 

образовательных ситуациях 

Воспитательный потенциал 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; Используется при формировании всех видов 

ценностей. 

социальное моделирование, воспитывающая 

(проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 

Используется для формирования ценностей 

«человек», «семья», «дружба», 

«сотрудничество» в рамках социального 

воспитания. 

чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, 

заучивание и чтение стихов наизусть; 

Используется при формировании всех видов 

ценностей. 

разучивание и исполнение песен, театрализация, 

драматизация, этюды-инсценировки; 

Используется, для всех видов ценностей. 

рассматривание и обсуждение картин и 

книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

Используется для формирования всех видов 

ценностей, начиная с младшей группы, виды 

совместной деятельности, требующие 

технических средств обучения с 5 лет. 

организация выставок (книг, репродукций 

картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

Используется при формировании всех видов 

ценностей. 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную 

организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

Используется,  для формирования всех видов 

ценностей. 

игровые методы (игровая роль, игровая 

ситуация, игровое действие и другие); 

Используется в рамках социального 

воспитания. 

демонстрация собственной нравственной 

позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Используется в рамках социального 

воспитания. 
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Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, Санкт-Петербурга и образовательной 

организации; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится образовательная 

организация – уголки петербурговедения; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность – зимний сад, уголок экологии; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности – игровая зона; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей – материалы проектов, посвященных семье; уголок сюжетно-

ролевой игры; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира – 

уголок экспериментирования; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства – уголок дежурства, 

дидактические материалы по ознакомлению с профессиями; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта – 

физкультурный зал, спортивные уголки в группах; 

компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа – мини-музеи, уголок художественно-эстетического развития. 

Полный перечень оборудования 

«Вся среда образовательной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания для детей 

дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности». 

 

3.Организационный раздел 
3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 2) выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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 - оборудованию и содержанию территории, 

 - помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 - естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции, 

 - водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 - организации режима дня, 

 - организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности; 

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Таблица 19 Состав группового помещения 

Наименование помещения Метраж (в м.кв.) 

Раздевальная комната 10,3 

Групповая (игровая)/Спальня 60,0 

Умывальная/туалет 11,0 

Буфетная 4,1 

Кладовая 10,9 

 

3.2 Инфраструктурный лист группы 

Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего развития 

детей с ОВЗ (с тяжѐлыми нарушениями речи). Это обеспечивается разнообразием 

тематики, комплексностью и многообразием материалов. 

 

«Прогулочный модуль» 

Прогулка воспитанников осуществляется на муниципальной площадке Местной 

администрации МО «Гавань», игровое оборудование находится в надлежащем 

техническом состоянии и соответствует требованиям ГОСТ.  

 

Таблица 20  Оборудование групповых помещений  

 

№ п/п Наименование 

оборудования 

Рекомендованное 

количество 

оборудования 

Инвариатная 

часть 

Вариативная 

часть 

Ед. изм. Количество 

1. Раздевальная 

1.1. Зеркало 

травмобезопасное 

Шт. 1 +  

1.2 Система хранения вещей 

обучающихся со скамьей 

в комплекте 

Шт. 4 +  

1.3 Система хранения и 

сушки вещей 

воспитанников 

Шт. 1 +  

1.4 Стеллаж для хранения Шт. 1 +  
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игр и оборудования 

1.5 Стенд информационный Шт. 1 +  

2. Групповая (игровая) зона 

2.1 Специализированная мебель и система хранения 

2.1.1 Доска магнитно-

маркерная 

Шт. 1 +  

2.1.2 Стеллажи для хранения 

игр 

Шт. 6 +  

2.1.3 Стол модульный, 

регулируемый по высоте 

Шт. 5 +  

2.1.4 Стул, регулируемый по 

высоте 

Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

+  

2.1.5 Система хранения 

конструкторов 

Шт. 2  + 

2.2 Центр двигательной активности 

2.2.1 Гимнастическая палка Шт. 5  + 

2.2.2 Кольцеброс Шт. 1  + 

2.2.3 Летающая тарелка Шт. 2  + 

2.2.4 Мешочки для метания Шт. 1  + 

2.2.5 Мяч футбольный Шт. 1  + 

2.2.6 Набор мячей (разного 

размера, резина) 

Шт. 1 +  

2.2.7 Набор разноцветных 

кеглей с мячом 

Шт. 1  + 

2.2.8 Обруч (малого диаметра) Шт. 5  + 

2.2.9 Скакалка детская Шт. 5  + 

2.3 Центр безопасности 

2.3.1 Коврик со схематичным 

изображением 

населенного пункта, 

включая улицы с 

дорожными знаками и 

разметкой, строения, 

ландшафт «Дорожное 

движение» 

Шт. 1  + 

2.3.2 Комплект транспортных 

средств к напольному 

коврику «Дорожное 

движение» 

Шт. 1 +  

2.3.3 Набор знаков дорожного 

движения 

Шт. 1 +  

2.3.4 Набор карточек с 

изображением знаков 

дорожного движения 

Шт. 1  + 

2.3.5 Скорая помощь (машина, 

среднего размера) 

Шт. 1  + 

2.3.6 Дидактические игры 

(комплект) 

Шт. 1  + 

2.4 Центр игры 
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2.4.1 Автомобили (крупного 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.2 Автомобили (различной 

тематики, среднего и 

маленького размера) 

Шт. 10 +  

2.4.3 Кассовый аппарат для 

сюжетной игры 

Шт. 1 +  

2.4.4 Коляска прогулочная 

(среднего размера) 

Шт. 2 +  

2.4.5 Коляска-люлька для 

кукол 

Шт. 2 +  

2.4.6 Куклы (крупного 

размера) 

Шт. 2 +  

2.4.7 Куклы (среднего 

размера) 

Шт. 4 +  

2.4.8 Кукольная кровать Шт. 1 +  

2.4.9 Кукольный дом с 

мебелью (дерево) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.4.10 Набор 

«Бензозаправочная 

станция – гараж» (для 

мелких автомобилей) 

Шт. 1  + 

2.4.11 Набор «Железная 

дорога» 

Шт. 1 +  

2.4.12 Набор «Мастерская» Шт. 1 +  

2.4.13 Набор атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

Шт. 1 +  

2.4.14 Набор военной техники 

(мелкого размера) 

Шт. 1 +  

2.4.15 Набор кораблей и лодок 

(водный транспорт) 

Шт. 1  + 

2.4.16 Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей 

Шт. 2 +  

2.4.17 Набор кухонной посуды 

для игры с куклой 

Шт. 1 +  

2.4.18 Набор мебели для кукол Шт. 1 +  

2.4.19 Набор медицинских 

принадлежностей 

Шт. 1 +  

2.4.20 Набор муляжей овощей 

и фруктов 

Шт. 1 +  

2.4.21 Набор парикмахера Шт. 1 +  

2.4.22 Набор принадлежностей 

для ухода за куклой 

Шт. 1 +  

2.4.23 Набор продуктов для 

магазина 

Шт. 1 +  

2.4.24 Набор самолетов 

(мелкого размера) 

Шт. 1  + 

2.4.25 Набор солдатиков 

(мелкого размера) 

Шт. 1  + 
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2.4.26 Набор столовой посуды 

для игры с куклой 

Шт. 1 +  

2.4.27 Набор фигурок «Семья» Шт. 1 +  

2.4.28 Набор чайной посуды Шт. 1 +  

2.4.29 Наборы для мальчиков и 

девочек (машины, город, 

строительство, набор 

строительных пластин, 

животные, железная 

дорога, семья и т. п.) 

Шт. 10 +  

2.4.30 Наборы кукольной 

одежды – комплект 

Шт. 2 +  

2.4.31 Наборы продуктов, 

хлеба, выпечки, овощей, 

фруктов для сюжетных 

игр – комплект 

Шт. 1 +  

2.4.32 Контейнеры для 

хранения мелких 

игрушек и материалов 

Шт. 8 +  

2.5 Центр конструирования 

2.5.1 Большой настольный 

конструктор деревянный 

с неокрашенными и 

цветными элементами 

Шт. 1 +  

2.5.2 Игрушки-головоломки 

(сборно-разборные из 4–

5 элементов) – комплект 

Шт. 1 +  

2.5.3 Игры-головоломки 

объемные 

Шт. 1  + 

2.5.4 Комплект из стержней на 

единой основе и 

геометрических тел по 

форме и цвету 

Шт. 1  + 

2.5.5 Комплект конструкторов 

с соединением в 

различных плоскостях 

металлический 

Шт. 1 +  

2.5.6 Комплект конструкторов 

шарнирных 

Шт. 1  + 

2.5.7 Комплект строительных 

деталей напольный с 

плоскостными 

элементами 

Шт. 1  + 

2.5.8 Комплект конструкторов 

с шиповым 

быстросъемным 

креплением деталей 

настольный 

Шт. 1 +  

2.5.9 Конструктор магнитный 

– комплект 

Шт. 1 +  

2.5.10 Конструктор с Шт. 1 +  
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соединением в 

различных плоскостях 

пластиковый настольный 

– комплект 

2.5.11 Конструкторы из 

элементов с 

изображениями частей 

тела, лица, элементов 

одежды для создания 

фигурок, выражающих 

разные эмоции – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.5.12 Конструкторы с 

пластмассовыми 

деталями разных 

конфигураций и 

соединением их с 

помощью болтов, гаек и 

других соединительных 

элементов - комплект 

Шт. 1 +  

2.5.13 Контейнеры большие 

напольные для хранения 

Шт. 4 +  

2.5.14 Мозаика разной степени 

сложности - комплект 

Шт. 1 +  

2.5.15 Мозаики напольная и 

настольная с 

плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм - 

комплект 

Шт. 1  + 

2.5.16 Набор бусин для 

нанизывания и 

классификации по 

разным признакам 

Шт. 1 +  

2.5.17 Набор для завинчивания 

элементов разных форм, 

размеров и цветов 

Шт. 1 +  

2.5.18 Набор из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

Шт. 1 +  

2.5.19 Набор мягких модулей Шт. 1 +  

2.5.20 Наборы пазлов – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.5.21 Настольный конструктор 

деревянный цветной с 

мелкими элементами 

Шт. 25  + 

2.5.22 Расширенный комплект 

для конструирования с 

использованием 

блочного конструктива и 

Шт. 1  + 
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электромеханических 

элементов (для 

дошкольного возраста) 

2.5.23 УМК для развития 

инженерно-технического 

образования детей с 

комплектом занятий, игр, 

дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.6 Центр логики и математики 

2.6.1 Головоломки-лабиринты  Шт. 1 +  

2.6.2 Графические 

головоломки 

(лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и 

т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

- комплект 

Шт. 1 +  

2.6.3 Домино логическое Шт. 1 +  

2.6.4 Домино с 

изображениями по 

различным темам, 

включая тактильное – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.6.5 Конструкция из желобов, 

шариков и рычажного 

механизма для 

демонстрации понятий 

«один – много», «больше 

– меньше», действий 

сложение и вычитание в 

пределах 5 

Шт. 1 +  

2.6.6 Коробочка с 2 

сообщающимися 

отделениями и 10 

шариками для наглядной 

демонстрации состава 

числа 

Шт. 3 +  

2.6.7 Матрешка 

десятикукольная 

Шт. 1 +  

2.6.8 Набор карточек с 

ячейками для 

составления простых 

арифметических задач 

Шт. 2 +  

2.6.9 Набор для наглядной 

демонстрации числовой 

шкалы, математического 

действия умножение, 

понятия «равенство», 

действия рычажных 

Шт. 1 +  
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весов, сравнения масс 

2.6.10 Набор для составления 

узоров по схемам 

Шт. 1 +  

2.6.11 Набор из геометрических 

тел и карточек с 

изображениями их 

проекций в трех 

плоскостях 

Шт. 1 +  

2.6.12 Набор карточек с 

ячейками для 

составления простых 

арифметических задач 

Шт. 2 +  

2.6.13 Набор карточек-цифр (от 

1 до 10) с замковыми 

креплениями 

Шт. 1 +  

2.6.14 Набор из крупных бусин 

различных 

геометрических форм 

основных цветов, 

шнурков и карточек с 

заданиями для 

классификации по 

разным признакам, 

установления 

закономерностей, 

сравнения множеств, 

тренировки мелкой 

моторики. 

Шт. 10 +  

2.6.15 Набор кубиков с 

цифрами и числовыми 

фигурами 

Шт. 1 +  

2.6.16 Набор объемных 

вкладышей по принципу 

матрешки 

Шт. 4 +  

2.6.17 Набор объемных тел для 

группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

Шт. 1 +  

2.6.18 Набор полых 

геометрических тел для 

сравнения объемов и 

изучения зависимости 

объема от формы тела 

Шт. 1 +  

2.6.19 Набор счетного 

материала в виде 

соединяющихся между 

собой кубиков 10-ти 

цветов с длиной ребра 

1см и массой 1г для 

наглядной демонстрации 

и сравнения линейных 

величин, знакомства с 

Шт. 1 +  
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понятиями «площадь», 

«объем», «масса» 

2.6.20 Набор разноцветных 

палочек 10-ти размеров с 

карточками с заданиями 

Шт. 10 +  

2.6.21 Набор счетного 

материала в виде 

соединяющихся между 

собой цветных фигур 

Шт. 3 +  

2.6.22 Набор с часами и 

карточками для изучения 

временных интервалов 

Шт. 1 +  

2.6.23 Набор таблиц и карточек 

с предметными и 

условно-схематическими 

изображениями для 

классификации по 2–3 

признакам одновременно 

– комплект 

Шт. 1 +  

2.6.24 Набор: доска магнитная 

настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

Шт. 1  + 

2.6.25 Наборы авторских 

игровых материалов 

Шт. 10  + 

2.6.26 Наборы брусков, 

цилиндров и пр. для 

сериации по величине 

(по 1–2 признакам – 

длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7–10 

элементов 

Шт. 1  + 

2.6.27 Наборы карточек с 

изображением 

количества предметов 

(от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

Шт. 1 +  

2.6.28 Наборы моделей: 

деление на части 

Шт. 1 +  

2.6.29 Наборы парных 

картинок на соотнесение 

(сравнение): найди 

отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Шт. 1 +  

2.6.30 Пирамида  с 

квадратными или 

прямоугольными 

элементами 

Шт. 1  + 

2.6.31 Разрезные сюжетные 

картинки (8–16 частей), 

разделенные прямыми и 

Шт. 1 +  
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изогнутыми линиями 

комплект 

2.6.32 Рамки и вкладыши 

тематические – комплект 

Шт. 1 +  

2.6.33 Стержни с насадками 

(для построения 

числового ряда) 

Шт. 1  + 

2.6.34 Танграм Шт. 1  + 

2.6.35 Часы игровые Шт. 1 +  

2.6.36 Шахматы Шт. 1 +  

2.6.37 Шашки Шт. 1 +  

2.7 Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда 

2.7.1 Бинокль/подзорная труба Шт. 1  + 

2.7.2 Весы детские - комплект Шт. 1 +  

2.7.3 Игровой комплект для 

изучения основ 

электричества 

Шт. 2  + 

2.7.4 Календарь погоды 

настенный 

Шт. 1 +  

2.7.5 Коллекция растений 

(гербарий) 

Шт. 1 +  

2.7.6 Комплект безопасных 

световых фильтров для 

изучения цветов спектра 

Шт. 1  + 

2.7.7 Лейка пластмассовая 

детская 

Шт. 5 +  

2.7.8 Набор для наблюдений и 

экспериментирования с 

природными объектами 

(с методическим 

пособием для 

воспитателя) 

Шт. 1  + 

2.7.9 Набор из двух зеркал для 

опытов с симметрией, 

для исследования 

отражательного эффекта 

Шт. 1  + 

2.7.10 Набор весов для  

измерения и сравнения 

масс и объемов 

Шт. 1 +  

2.7.11 Набор принадлежностей 

для наблюдения за 

насекомыми и мелкими 

объектами 

Шт. 1  + 

2.7.12 Настенный планшет 

«Мы дежурим» с 

набором карточек 

Шт. 1  + 

2.7.13 Набор игрушек для игры 

с песком 

Шт. 5 +  

2.7.14 Настенный планшет 

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

Шт. 1 +  
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2.7.15 Приборы домашнего 

обихода – комплект 

Шт. 1 +  

2.7.16 Принадлежности для 

работы на участке 

(тачка, лопата штыковая, 

лопата совковая, грабли 

веерные, метла, ведро, 

совок) – комплект 

Шт. 1 +  

2.7.17 Чашка Петри Шт. 2  + 

2.8 Центр познания и коммуникации 

2.8.1 Дидактические 

тематические наборы 

ламинированных 

панелей и карточек с 

заданиями с 

возможностью 

многократного 

выполнения заданий 

маркером –комплект 

Шт. 1 +  

2.8.2 Игры на закрепления 

представлений об 

эмоциях, их 

распознавание и 

проявление в мимике – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.3 Игры на изучение чувств 

– комплект 

Шт. 1  + 

2.8.4 Звери и птицы объемные 

и плоскостные (из 

разного материала, 

мелкого размера) – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.5 Коллекция минералов Шт. 1 +  

2.8.6 Коллекция тканей Шт. 1 +  

2.8.7 Коллекция семян и 

плодов 

Шт. 1 +  

2.8.8 Набор из двухсторонних 

панелей для обучения 

письму 

Шт. 1  + 

2.8.9 Набор картинок для 

классификации 

Шт. 1  + 

2.8.10 Набор карточек с 

изображением предмета 

и названием 

Шт. 1 +  

2.8.11 Набор картинок для 

иерархической 

классификации 

Шт. 1  + 

2.8.12 Набор карточек с 

изображением предмета 

и названием 

Шт. 1  + 

2.8.13 Набор кубиков с буквами Шт. 1 +  
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2.8.14 Набор парных картинок 

на соотнесение 

(сравнение): найди 

отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Шт. 1 +  

2.8.15 Набор таблиц и карточек 

с предметными и 

условно - 

схематическими 

изображениями для 

классификации по 2–3 

признакам одновременно 

– комплект 

Шт. 1 +  

2.8.16 Набор фигурок 

животных Африки, 

Америки, Австралии, 

Европы и Азии с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 

2.8.17 Набор фигурок 

животных леса с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 

2.8.18 Набор изображений 

людей разных профессий 

Шт. 1  + 

2.8.19 Набор изображений 

людей разных рас 

Шт. 1  + 

2.8.21 Набор изображений 

людей с ограниченными 

возможностями 

Шт. 1  + 

2.8.22 Набор насекомых с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Шт. 1  + 

2.8.23 Наборы лото по 

различным тематикам, 

включая тему 

«последовательные 

числа» - комплект 

Шт. 1 +  

2.8.24 Наглядные пособия по 

достопримечательностям 

столицы России Москвы, 

Санкт-Петербурга - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.25 Наглядные пособия по 

традиционной 

национальной одежде - 

комплект 

Шт. 1 +  

2.8.26 Наглядные пособия Шт. 1 +  
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символики России, в том 

числе государственной - 

комплект 

2.8.27 Настольно-печатные 

игры для детей 

подготовительной 

группы – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.28 Планшет с 

передвижными 

цветными фишками для 

выполнения заданий с 

самопроверкой 

Шт. 5  + 

2.8.29 Программно-

методический комплекс 

для обучения детей 

дошкольного возраста 

естественно-научным 

дисциплинам 

Шт. 1  + 

2.8.30 Серии картинок (до 6–9) 

для установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические 

ситуации) - комплект 

Шт. 1 +  

2.8.31 Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные 

виды работ и отдыха 

людей) - комплект 

Шт. 1 +  

2.8.32 Сюжетные картинки с 

разной тематикой, 

крупного и мелкого 

формата – комплект 

Шт. 1 +  

2.8.33 УМК для развития 

естественнонаучного 

образования детей с 

комплектом занятий, игр, 

дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.8.34 УМК для развития речи 

и изучения основ 

грамоты с комплексом 

сценариев занятий и 

дидактических и 

наглядных пособий 

Шт. 1 +  

2.8.35 УМК для формирования 

навыков и компетенций 

по финансовой 

грамотности с 

комплексом игр и 

Шт. 1 +  
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дидактических и 

наглядных пособий в том 

числе 

2.8.36 Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями – комплект 

Шт. 1  + 

2.9 Книжный уголок 

2.9.1 Большой детский атлас Шт. 1 +  

2.9.2 Детский атлас (крупного 

формата) 

Шт. 1  + 

2.9.3 Книги детских писателей 

– комплект (согласно 

программным 

требованиям) 

Шт. 1 +  

2.9.4 Комплект видеофильмов 

для детей дошкольного 

возраста 

Шт. 1  + 

2.9.5 Набор репродукций 

картин великих 

сражений 

Шт. 1 +  

2.9.6 Набор репродукций 

картин о природе 

Шт. 1 +  

2.9.7 Набор репродукций 

картин русских 

художников – 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Шт. 1 +  

2.9.8 Постер (репродукция) 

произведений живописи 

и графики, также для 

знакомства с 

различными жанрами 

живописи – комплект 

Шт. 1 +  

2.9.9 Физическая карта мира 

(полушарий) 

Шт. 1 +  

2.10 Центр театрализации и музицирования 

2.10.1 Детский набор 

музыкальных 

инструментов 

Шт. 1  + 

2.10.2 Игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта 

от действия – комплект 

Шт. 1  + 

2.10.3 Игры на закрепления 

представлений об 

эмоциях, их 

распознавание и 

проявление в мимике – 

комплект 

Шт. 1 +  
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2.10.4 Комплект костюмов по 

профессиям 

Шт. 1 +  

2.10.5 Комплект цифровых 

записей с русскими 

народными песнями для 

детей дошкольного 

возраста 

Шт. 1  + 

2.10.6 Комплект цифровых 

записей со звуками 

природы 

Шт. 1  + 

2.10.7 Механическая заводная 

игрушка разных тематик 

Шт. 5  + 

2.10.8 Музыкальные цифровые 

записи для детей 

дошкольного возраста 

Шт. 1 +  

2.10.9 Набор 5 детских 

музыкальных 

инструментов 

Шт. 1 +  

2.10.10 Набор из пяти русских 

шумовых инструментов 

(детский) 

Шт. 1 +  

2.10.11 Набор фантастических 

персонажей 

Шт. 1  + 

2.10.12 Наборы фигурок 

персонажей на 

подставках для 

настольного театра по 

сказкам – комплект 

Шт. 1 +  

2.10.13 Набор пальчиковых 

кукол по сказкам – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.14 Перчаточные куклы – 

комплект 

Шт. 1 +  

2.10.15 Подставка для 

пальчиковых кукол 

Шт. 2 +  

2.10.16 Подставка для 

перчаточных кукол 

Шт. 2 +  

2.10.17 Цифровые записи с 

видеофильмами с 

народными песнями и 

плясками 

Шт. 1  + 

2.10.18 Ширма для кукольного 

театра 

Шт. 1 +  

2.10.19 Элементы костюма для 

уголка ряженья – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.10.20 Воздушные шары Шт. 20 +  

2.11 Центр уединения 

2.11.1 Уголок уединения 

(шатер) 

Шт. 1 +  

2.11.2 Телефон игрушечный Шт. 1 +  
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2.11.3 Пейзаж Шт. 1 +  

2.11.4 Мягкие подушки Шт. 5 +  

2.11.5 Игрушки (комплект) Шт. 1 +  

2.11.6 Аудиозаписи цифровые 

(звуки природы) 

Шт. 1 +  

2.12 Центр коррекции 

2.12.1 Игра для тренировки 

памяти с планшетом и 

набором рабочих карт 

Шт. 1  + 

2.12.2 Игра на составление 

логических цепочек 

произвольной длины 

Шт. 1  + 

2.12.3 Комплект мячей-

массажеров 

Шт. 2  + 

2.12.4 Комплект панелей с 

заданиями для 

формирования 

графомоторных навыков 

и подготовки руки к 

письму 

Шт. 1  + 

2.12.5 Комплект парных 

дощечек для 

ощупывания и счета с 

объемными элементами 

в виде «точек» и 

очертаний цифр 

Шт. 1  + 

2.12.6 Магнитные лабиринты с 

треками различной 

конфигурации, включая 

парные зеркально 

отраженные, для 

развития зрительно-

моторной координации и 

межполушарного 

взаимодействия – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.12.7 Массажный диск для 

формирования 

правильной осанки 

Шт. 2  + 

2.12.8 Материалы для 

артикуляционной 

гимнастики (комплект) 

Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

 + 

2.12.9 Набор протяженных 

объемных элементов с 

волнистой рабочей 

поверхностью и 

тактильными деталями 

Шт. 1  + 

2.12.10 Тренажер для 

формирования 

воздушной струи разной 

Шт. 2  + 
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интенсивности для 

развития речи 

2.12.11 Тренажеры с различной 

конфигурацией линий в 

виде желобков для 

подготовки руки к 

письму - комплект 

Шт. 1  + 

2.12.12 Шнуровка различного 

уровня сложности – 

комплект 

Шт. 1  + 

2.12.13 Дидактические игры по 

речевому развитию 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.14 Дидактические игры по 

социально-

коммуникативному 

развитию (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.15 Дидактические 

материалы для 

коррекции мелкой 

моторики (комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.16 Дидактические 

материалы по сенсорике 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.12.17 Материалы для 

зрительной гимнастики 

(комплект) 

Шт. 2  + 

2.13 Центр творчества 

2.13.1 Альбомы по живописи и 

графике 

Шт. 6 +  

2.13.2 Бирюльки (набор) Шт. 1  + 

2.13.3 Витрина /Лестница для 

работ по лепке 

Шт. 1 +  

2.13.4 Изделия народных 

промыслов – комплект 

Шт. 1 +  

2.13.5 Коллекция бумаги Шт. 1 +  

2.13.6 Мольберт 

двухсторонний 

Шт. 1 +  

2.13.7 Набор деревянных 

игрушек 

-забав 

Шт. 1  + 

 Набор из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

Шт. 1 +  

2.13.8 Набор карточек по 

народному 

ремесленному делу 

Шт. 1  + 

2.13.9 Набор печаток Шт. 1 +  

2.13.10 Безопасные ножницы Шт. 25 +  

2.13.11 Бумага для акварели Шт. 25 +  
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2.13.12 Бумага для рисования Шт. 25 +  

2.13.13 Бумага разного цвета и 

формата 

Шт. 25 +  

2.13.14 Ватман А1 для 

составления совместных 

композиций 

Шт. 25 +  

2.13.15 Доска для работы с 

пластилином 

Шт. 25 +  

2.13.16 Карандаши цветные (24 

цветов) 

Шт. 25 +  

2.13.17 Кисточка № 5 Шт. 25 +  

2.13.18 Кисточка № 7 Шт. 25 +  

2.13.19 Кисточка № 8 Шт. 25 +  

2.13.20 Кисточка белка № 3 Шт. 25 +  

2.13.21 Кисточка щетинная Шт. 25 +  

2.13.22 Клей Шт. 25 +  

2.13.23 Комплект детских 

штампов и печатей 

Шт. 3 +  

2.13.24 Краски акварельные 12 

цветов 

Шт. 25 +  

2.13.25 Краски гуашь 12 цветов Шт. 25 +  

2.13.26 Мелки восковые Шт. 25 +  

2.13.27 Мелки масляные Шт. 25 +  

2.13.28 Мелки пастель Шт. 25 +  

2.13.29 Набор фломастеров Шт. 25 +  

2.13.30 Палитра Шт. 25 +  

2.13.31 Пластилин, не липнущий 

к рукам 

Шт. 25 +  

2.13.32 Поднос детский для 

раздаточных материалов 

Шт. 25 +  

2.13.33 Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

Шт. 25 +  

2.13.34 Точилка для карандашей Шт. 3 +  

2.13.35 Трафареты для 

рисования 

Шт. 10 +  

2.13.36 Фартук детский Шт.  25 +  

2.14 Рабочее место воспитателя 

2.14.1 Интерактивная доска Шт. 1 +  

2.14.2 Кресло педагога Шт. 1 +  

2.14.3 Стол педагога Шт. 1 +  

2.14.4 Шкаф для одежды Шт. 1 +  

2.15 Спальная зона 

2.15.1 Кровать Шт. по кол-ву 

детей в 

группе 

+  

2.15.2 Постельное белье 

(наволочка, простынь, 

пододеяльник) 

Шт. по 3 

комплекта на 

каждого 

ребенка 

+  

2.15.3 Постельные 

принадлежности 

Шт. по кол-ву 

детей в 

+  
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(матрас, два 

наматрасника, подушка, 

одеяло) 

группе 

2.16 Туалетная комната 

2.16.1 Емкости для хранения и 

разведения 

дезинфицирующих 

средств, уборочный 

инвентарь, ерши для 

обработки горшков, 

емкости для обработки 

игрушек, емкости для 

обработки расчесок, 

термометры для воды 

Комплект 1 +  

2.16.2 Полотенце для ног Шт. по 3 

комплекта на 

каждого 

ребенка 

+  

2.16.3 Полотенце для рук Шт. по 3 

комплекта на 

каждого 

ребенка 

+  

2.16.4 Шкафчики для 

полотенец с 

индивидуальными 

ячейками 

Шт. По 

количеству 

детей в 

группе 

+  

 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Таблица 21 Учебно-методический комплект Программы 

Образовательная область Методическое пособие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. - 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. 

Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных 

способностей и социализации детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Лыкова И.А "Мир без опасности. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста" /Лыкова И.А. Москва: 

Цветной мир, 2017, 120 с 

Познавательное развитие 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! : [3-7 лет] : 

парциальная программа / О. А. Воронкевич. - Санкт-Петербург : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа группа. – 

М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Петербурговедение для малышей От 3 до 7 лет Пособие для 

воспитателей и родителей • Алифанова Г./ Алифанова Г., Санкт-

Петербург: Паритет, 2019 год 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 
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образовательная программа дошкольного образования / Аксенова 

Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - 

М., 2017. 

Речевое развитие 

Алябьева Е. А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование 

и конспекты. Книги 1, 2, 3. М.: Творческий Центр, 2009. 

Бабушкина Р., Кислякова О.  «Логопедическая ритмика». – СПб: 

«Каро», 2010. 

Волина В.В.  Занимательное азбуковедение. -  М.: «Просвещение», 

1994. 

Граб Л.М. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет. – 

Издательство: «Учитель», Волгоград, 2011. 

Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к азбуке, Часть 5.  – М.: 

БАЛАСС, 2012. 

Нефедова М. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, 

полевые и луговые цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

Нефедова М.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьные принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нефедова МВ... Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Нефедова М.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет. (Третье издание, 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО). Программа развития речи 

дошкольников рекомендована Министерством образования и науки 

РФ. – М.: Издательство: «Творческий центр», 2014. 

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Деревья, 

кустарники, грибы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Защитники 

Отечества. Покорители космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая пластика. – СПб: «Камертон», 2010. 

Гусарова Н.Н. «Маленькие сказки и развивающие упражнения для 

дошкольников. -  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Наш любимый оркестр. – 

СПб: «Невская нота», 2013. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. – М.: «Линка-пресс», 2006. 

Тютюнникова Т.Э. Бим, бам, бом. – СПб, 2008. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий». Учебно-методическое пособие  6-7 лет («От 

рождения до школы», соответствует ФГОС ДО)/Т.С.Комарова, 

Москва: Мозаика-Синтез, 2019 год 

Колдина Д. Н. Аппликация в детском саду : календарно-

тематическое планирование, комплексное планирование, конспекты 

занятий : подготовительная группа : 6-7 лет / Д. Н. Колдина. - Изд. 

2-е, испр. и доп. - Москва : Мозаика-Синтез, 2022.  

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (3 -7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа : конспекты занятий, краткие 

методические рекомендации : 6-7 лет : пособие / Л. И. Пензулаева. - 

Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Мозаика-Синтез, 2022. - 153, [2] с. : 

ил. ; 24 см.. 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ»  программа 

физического развития детей 3-7 лет. –Москва: Цветной мир, 2017 

Сочеванова Е. А. Подвижные игры для старших дошкольников : 

интеграция образовательных областей в двигательной 

деятельности : [методическое пособие : 5-7 лет] / Е. А. Сочеванова. - 

Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2018. - 122, [1] с. : табл. ; 22 см.. - 

(Разработано в соответствии с ФГОС) 

Работа учителя-логопеда 

Бабушкина Р., Кислякова О.  «Логопедическая ритмика». – СПб: 

«Каро», 2010. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий». 

Средняя группа. – М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. - 

Издательство «Библиополис». - СПб., 1994. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических 

заданий. Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2010. - 144 с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических 

заданий. Подготовительная к школе группа. – М.: Скрипторий, 

2011. — 128 с. 

 

Большакова С.Е. Работа логопеда с дошкольником (игры и 

упражнения) Ассоциация «Профессиональное образование». – М., 

1996. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

Васильева Т.А. Крупенчук О. И. Логопедиечские упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. С-Пб., «Литера»:2007, 63 с 

 

Диагностика нарушений речи у детей и организация 
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логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Сборник методических рекомендаций. -Санкт –

Петербург: «Детство –Пресс», 2000. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М.: «Просвещение», 1990. 

Жукова О.И. Логопедический букварь. — СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Пособие 

для логопеда. -Издательство: «Просвещение», 1985. 

Ковшиков В.А. Методика диагностики и коррекции нарушений 

употребления падежных окончаний. – СПб: Издательство КАРО, 

2006. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника (комплект книг) М.: Гном, 2023 г. 

Коноваленко В.В. Пишем и читаем. №1 Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. М.: Гном, 2021г. 

Коноваленко В.В. Пишем и читаем. №2 Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. М.: Гном, 2021г. 

Коноваленко В.В. Пишем и читаем. №3 Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. М.: Гном, 2021г. 

 

Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Комплексная методика коррекции 

Артикуляционных расстройств. СПб: Издательский дом «Литера», 

2007 

Крупенчук О.И: Игры со звуками и буквами для дошкольников для 

дошкольников. Литера, 2020 г. – 64с. 

Крупенчук О.И. Учим буквы. СПб: Издательский дом «Литера», 

2023 

 Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! 

Подготовительная группа детского сада 6+. – СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2009. 

Крупенчук О.И.  Логопедический массаж ложками. -  СПб: 

Издательский дом «Литера», 2014.  

Крупенчук О.И.  Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРА», 2014. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и родителей. - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2001. 

 

Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для 

развития речи. Пособие для логопедов и родителей. – М.: 

«Аквариум», 1995. 

Маханѐва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирова Л.В.. Обучение грамоте 

детей 5-7 лет (игры, физминутки). М.:Сфера, 2019 – 96 с 

Михеева И. А. Чешева С. В. Взаимосвязь в работе воспитателя и 

учителя-логопеда. Картотека заданий для детей 5-7 лет СПб, 

«Каро», 2009 

 

Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 
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группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста №3 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013  

Нищева Н.В.  Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя –

логопеда   Детство-пресс - 2014 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста. — СПб., 2005. 
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Османова Г.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков. - СПб, «КАРО», 2007.  

Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. Пособие для педагогов 

и родителей. - «Дельта» «Аквариум», 1996. 

Перегудова Т.С. Османова Г.А.  Вводим звуки в речь. картотека 

заданий для автоматизации – СПб: Издательство КАРО, 2006. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. – СПб: 

Издательство КАРО, 2006. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – СПб: «КАРО», 

2008.  

Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка. – СПб: 

Издательство КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-

методическое пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. —М.: В. 

Секачев, 2007. 

Серебрякова Л.В., Лопатина Н.В. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стѐртой формой дизартрии. Учебное пособие к 

спецкурсу. – СПб: «Образование», 1994. 

Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Рабочие тетради. 

Речевые игры и упражнения для детей 6 -7 лет. - Издательство «ТЦ 

СФЕРА», 2014.  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. — СПб., 2010. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи. — СПб., 2010. 

Титова Т.А. Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова 

у детей с речевой патологией: учеб.-метод. пособие. - СПБ.: ЛГУ 

им. А. С. Пушкина, 2010. 

Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом». 

М., «Просвещение», 1991 

Успенская, М.Б. Успенский Л.П. Учитесь правильно говорить, 

Часть 1. – М.: «Просвещение» - АО «Учебная литература», 1995. 

Успенская, М.Б. Успенский Л.П. Учитесь правильно говорить. 

Часть 2. - М.: «Просвещение», 1992. 

Работа педагога-психолога 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском 

саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 4-6 лет Пособие-конспект для 

практических работников ДОУ/Автор-составитель И.А. Пазухина/.  

Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ: семинары-

практикумы, тренинги, рекомендации/авт.- сост. А.В. Ненашева, 

Г.Н. Осина, И.Н. Тараканова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства 

всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 4-

5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 
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волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Лихачѐва Е.Н. Формирование адекватной самооценке у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа 

занятий. Методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Практические семинары для педагогов. Вып. 2 психологическая 

компетентность воспитателей /авт.- сост. С.В. Терпигорьева. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, 

занятия, рекомендации/автор-составитель Н.Ф. Иванова/. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

Программа развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет: 

тематическое планирование, вариативные и развивающие занятия, 

педагогическое взаимодействие/ А.В. Черняева. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты 

занятий, психологическое сопровождение / авт.-сост. Н.В. 

Алексеева и др. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 4-6 

лет., СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения 

у ребенка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

 

 

3.4 Режим и распорядок дня в группе 

Таблица 22 Режим дня  

Содержание 6—7 лет 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя  

гимнастика  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям. Занятия в игровой форме по 

подгруппам (включая гимнастику в процессе занятия- 2 минуты, 

перерывы между занятиями не менее 10 минут) 

8.50-11.10 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа). Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 

11.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.45 – 15.15 
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Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность        детей 

15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

16.45 – 18.40 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя  

гимнастика  

18.50-19.00 

Теплый период года 

Прием детей улице (участке ). Совместная деятельность педагогов с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми. Утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Приготовление к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми ,(игровая , коммуникативная, 

изобразительная , познавательно исследовательская , конструирование и 

пр.), индивидуальная работа с детьми  самостоятельная деятельность  

детей  

8.50-10.20 

Подготовка  ко 2 завтраку ,2-ой завтрак 10.20.-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, спортивные упражнения, подвижные игры, 

воздушно-солнечные процедуры и пр.  ) возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

10.35-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми , самостоятельная 

деятельность  детей, игры, досуги 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения игры, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа ) 

16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

18.30-19.00 

 



107 
 

3.5 Организация двигательного режима 
 

Таблица 23 Режим двигательной активности 

Формы 

двигательной 

активности 

Временной промежуток (режимный момент) примечания 

Половина дня День недели, время (начала и окончания) 

Утренняя 

гимнастика 

- Ежедневно 8.00-8.10  

Физкультмину

тки и паузы 

1 половина 

дня (на 

занятиях по 2 

мин) 

Ежедневно - дети, 

нуждающиеся в 

активном 

двигательном 

режиме: 

- дети, 

требующие 

пассивного 

двигательного 

режима 

(выявлены на 

основе 

диагностики 

оценки 

индивидуально- 

типологической 

активности по 

методике  Т.И. 

Чиркиной) 

Физическая 

культура 

1 и 2 

половина 

Вторник, четверг, пятница 

Музыкальное 

занятие 

1 и  

2половина 

Понедельник, среда 

Подвижные и 

спортивные 

игры на 

прогулке 

1 и 2 

половина 

Ежедневно 

Подвижные 

игры в режиме 

дня 

В течение дня Ежедневно не менее 3х раз по 10 мин 

Индивидуальн

ая работа по 

развитию 

основных 

движений 

1 и 2 

половина 

Ежедневно по 10 минут х 2 раза в день 

 

 

Спортивный 

досуг 

2 половина 

дня, 1 раз в 

месяц 

- 

Музыкальные 

досуги 

2 половина, 1 

раз в месяц 

- 

Вечер 

развлечений 

2 половина, 2 

раза в месяц 

- 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность в 

режиме дня 

1 и 2 

половина 

Ежедневно  

 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы группы 
 

Таблица 24 Календарный план воспитательной работы группы 

Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы 

реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)
18

 

- выставка 

праздничных 

плакатов; 

- праздник «Детский 

Познавательн

ое 

познание Со старшей по 

подготовитель

ную группы 

                                                      
18

 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
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сад встречает 

ребят!» (ВВ
19

); 

 03.09 День окончания 

Второй мировой 

войны (ФК) и День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом (ФК) 

Выставки в книжном 

уголке. 

Патриотическ

ое 

Родина Подготовитель

ная группа 

 08.09 Международный 

день 

распространения 

грамотности (ФК) 

Районная акция 

Флешмоб «Живая 

азбука» 

Познавательн

ое 

 

познание Старшая, 

подготовитель

ная группа 

 15.09 День рождения 

Василеостровского 

района (РК
20

) 

Альбом рисунков 

«Любимое место на 

Васильевском 

острове» 

Патриотическ

ое 

Эстетическое 

Родина 

Культура и 

красота 

Старшая, 

подготовитель

ная группа 

 27.09 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников(ФК) 

Выставка 

поздравительных 

открыток (ВВ) 

Интерактивная игра 

«Профессии 

детского сада» 

Социальное 

Трудовое 

Дружба 

Человек 

Сотруднич

ество 

Труд 

Старшая -

подготовитель

ная 

октябрь 01.10 Международный 

день пожилых людей 

(ФК) 

«Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» 

(ВВ) 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок, игры 

наших бабушек (ВВ) 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосерди

е, добро 

Средняя - 

подготовитель

ная 

 01.10 Международный 

день музыки (ФК) 

Выставка детских 

работ «Музыканты» 

любимые герои 

мультиков и сказок 

Эстетическое Культура, 

красота 

Старшие - 

подготовитель

ные 

                                                      
19

 ВВ – воспитателю о воспитании 
20

 Региональный компонент 
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 04.10 День защиты 

животных (ФК) 

Загадки о животных 

Патриотическ

ое Духовно-

нравственное 

Природа 

Милосерди

е 

Младшие - 

подготовитель

ные 

 05.10 День учителя (ФК) 

Оригами «Закладка - 

карандаш» 

Трудовое Труд Подготовитель

ная 

 09.10 День работников 

сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

(ВВ) 

Конкурс поделок из 

природных 

материалов «Добрый 

урожай» 

Трудовое Труд Старшие – 

подготовитель

ные 

 

 

Младшие-

подготовитель

ные 

 16.10 Всемирный день 

хлеба (ВВ) 

Аппликация 

«Колосок» 

Трудовое Труд Старшие - 

подготовитель

ные 

 Треть

е 

воскр

есень

е 

октяб

ря 

День отца (ФК) 

Изготовление 

открыток для Папы 

Социальное Семья Младшая - 

подготовитель

ная 

 30.10 День тренера в 

России 

Беседа с детьми 

«Мой любимый вид 

спорта» 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье 

 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 Октяб

рь-

ноябр

ь 

Осенины (праздник) Эстетическое 

Патриотическ

ое 

Культура, 

красота 

Природа 

Младшая - 

подготовитель

ная 

Ноябрь 04.11 День народного 

единства (ФК) 

Просмотр 

презентации история 

праздник. Минин и 

Пожарский  

Патриотическ

ое 

Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

 08.11 День погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России (ФК) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Полиция». 

Патриотическ

ое 

Родина Старшая -

подготовитель

ная 

 20.11 Всемирный день Социальное Человек Старшая -
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ребенка (ВВ) 

Права и обязанности 

детей  

подготовитель

ная 

 21.11 Всемирный день 

приветствий (ВВ) 

Фоторепортаж 

Приветствие народов 

разных стран  

Социальное Дружба, 

сотрудниче

ство 

Старшая -

подготовитель

ная 

 22.11 День сыновей (ВВ) 

Конструирование из 

бумаги «Мальчики и 

девочки» 

Социальное Дружба, 

сотрудниче

ство 

Старшая -

подготовитель

ная 

 После

днее 

воскр

есень

е 

ноябр

я 

День Матери в 

России (ФК) 

Праздничные 

мероприятия во всех 

группах детского 

сада, песни про 

маму, детские 

сюжетно-ролевые 

игры «Мамины 

помощники», беседа 

«Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны» (ВВ) 

Поздравительные 

открытки для Мамы 

Социальное Семья Ранний возраст 

- 

подготовитель

ная 

 30.11 День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации (ФК) 

Рассматривание 

изображение 

Государственного 

герба, беседа о его 

происхождении  

Патриотическ

ое 

Родина Старшая - 

подготовитель

ная 

декабрь 03.12 День неизвестного 

солдата (ФК): 

Выставка в книжном 

уголке Марсово поле 

«Вечный огонь»  

Патриотическ

ое  

Родина Старшая -

Подготовитель

ная 

 03.12 Международный 

день инвалидов (ФК) 

Чтение  сказки Г.Х. 

Андерсена «Стойкий 

оловянный 

солдатик», Мамин – 

Сибиряк «Серая 

шейка» 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

Человек 

Жизнь, 

милосерди

е, добро 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 05.12 День добровольца 

(волонтера) в России 

(ФК) 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

Человек 

Жизнь, 

милосерди

Средняя - 

подготовитель

ная 
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Беседы с детьми на 

темы «Легко ли быть 

добрым?», «Кто 

такие волонтеры» 

е, добро 

 08.12 Международный 

день художника 

(ФК) 

Выставка 

произведений 

детских художников-

иллюстраторов в 

книжном уголке. 

Эстетическое 

Трудовое 

Культура, 

красота. 

Труд 

Младшая - 

подготовитель

ная 

 09.12 День Героев 

Отечества (ФК) 

Ознакомление детей 

с художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина 

«Спасатель», С. Я.  

Патриотическ

ое 

Родина Старшая - 

подготовитель

ная 

 12.12 День Конституции 

Российской 

Федерации (ФК) 

Флешмоб "Рисуем 

правила жизни" 

Патриотическ

ое 

Познавательн

ое 

Родина 

познание 

Подготовитель

ная 

 27.12 День рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова (ВВ) 

Фотовыставка 

шедевров 

Третьяковской 

галереи 

Эстетическое 

Трудовое 

Культура, 

красота 

Труд 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 31.12 Новый год (ФК) 

Утренник. 

Фестиваль лучших 

номеров новогодних 

утренников  

«Почта Деда 

Мороза» 

Конкурс новогодних 

подарков своими 

руками «Подарки 

для ребят» 

Эстетическое Красота Ранний 

возраст-

Подготовитель

ные 

Январь 15.01 Всемирный день 

снега 

(Международный 

день зимних видов 

спорта) 

Физкультурный 

досуг «Зимняя 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Старшая - 

подготовитель

ная 
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олимпиада» 

 16.01 День ледовара (ВК) 

Прогулки выходного 

дня посещение 

соревнований по 

хоккею, фигурному 

катанию, прогулки с 

родителями на 

ледовые площадки, 

катание на коньках 

Эстетическое 

Трудовое 

Культура и 

красота 

Труд 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 24.01 Международный 

день эскимо (ВВ) 

Поделки 

«Мороженое на 

палочки для 

Дедушки Мороза» 

Чтение «Дед мороз и 

лето» 

Трудовое 

воспитание 

Труд Ранний 

возраст-

подготовитель

ная 

 27.01 День снятия блокады 

Ленинграда (ФК) 

Поделка «Свеча 

памяти», праздник 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста 

 Книжный уголок 

Выставка 

Патриотическ

ое 

Родина Старшая - 

подготовитель

ная 

февраль 02.02 День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (ФК) 

Памятная выставка в 

книжном уголке. 

Патриотическ

ое 

Познавательн

ое 

Родина 

познание 

Подготовитель

ная 

 08.02 День российской 

науки (ФК) 

Эксперименты с 

Воздухом 

Познавательн

ое 

Трудовое 

Познание 

Труд 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 15.02 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(ФК) 

Беседа «Кто такой 

дипломат?» 

Патриотическ

ое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Подготовитель

ная 
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(Совместно с 

библиотекой) 

 21.02 Международный 

день родного языка 

(ФК) 

 «Ярмарка» 

музыкально-игровой 

досуг (традиции 

русского народа) 

(ВВ) 

Познавательн

ое 

Патриотическ

ое 

Познание 

Родина 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 23.02 День защитника 

Отечества (ФК) 

Физкультурный 

праздник 

«Богатырские игры». 

Патриотическ

ое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовитель

ная 

март 08.03 Международный 

женский день (ФК) 

Изготовление 

подарков «Цветы для 

мамы» (ВВ) 

Утренник «Праздник 

мам» (ВВ) 

Районный 

видеоконцерт 

праздника 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовитель

ная 

 09.03 День рождения 

космонавта Юрия 

Алексеевича 

Гагарина (ВВ) 

Презентация 

«Первый полет в 

космос» 

Познавательн

ое 

Патриотическ

ое 

Познание 

Родина 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 13.03 День рождения 

писателя Сергея 

Владимировича 

Михалкова (ВВ) 

Книжный уголок 

выставка 

Эстетическое Культура, 

красота 

Младшая - 

подготовитель

ная 

 18.03 День воссоединения 

Крыма с Россией 

(ФК) 

 Дидактическая игра 

«Мемо»  Крым 

Знакомство с 

достопримечательно

стями  

Познавательн

ое 

Патриотическ

ое 

Познание 

Родина 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 19.03 День рождения 

писателя Корнея 

Ивановича 

Чуковского (ВВ) 

Чтение отрывков из 

любимых книг 

Эстетическое Культура Младшая - 

подготовитель

ная 
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 27.03 Всемирный день 

театра (ФК) 

Поделка 

«Театральная маска»  

Эстетическое Культура Средняя - 

подготовитель

ная 

апрель 01.04 Международный 

день птиц (ВВ) 

Коллективная работа 

«Грачи прилетели» 

Эстетическое Культура Старшая - 

подготовитель

ная 

 12.04 День космонавтики, 

(ФК) Досуг 

«Космонавты» (ВВ) 

Организация 

выставки по теме 

(ВВ) 

Просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях (ВВ) 

 Конструирование 

ракет (ВВ)  

Конкурс оригами 

«Звезды, 

планетоходы и 

ракеты» 

Познавательн

ое 

Патриотическ

ое 

Познание 

Родина 

Средняя - 

подготовитель

ная 

 22.04 Всемирный день 

Земли  (ВВ) 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле 

(ВВ), 

Эко-мероприятие 

«Сбор батареек» 

(ВВ), 

Патриотическ

ое 

природа Средняя - 

подготовитель

ная 

 30.04 День пожарной 

охраны (РК) 

Спортивный 

праздник «Юные 

огнеборцы» 

Физкультурно

е и 

оздоровитель

ное 

Познавательн

ое 

Трудовое 

Здоровье 

Познание 

Труд 

Старшая - 

подготовитель

ная 

май 01.05 Праздник Весны и 

Труда (ФК) 

Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, 

слушание музыки о 

весне (ВВ) 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовитель

ная 
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(ВВ) 

Выставка «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

 09.05 День Победы (ФК) 

Проведение акции 

совместно с 

родителями «Наши 

ветераны» (подбор 

материала и 

составление 

альбомов 

родителями 

совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, 

соседях, знакомых, 

воевавших в годы 

Великой 

Отечественной 

войны) (ВВ) 

Патриотическ

ое 

Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

 18.05 Международный 

день музеев (ВВ) 

Беседа «Музеи 

нашего города для 

детей»  

Патриотическ

ое 

Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

 19.05 День детских 

общественных 

организаций России 

(ФК) 

Вместе с 

«Эколятами» 

Социальное 

 

Дружба 

Сотруднич

ество 

Старшая - 

подготовитель

ная 

 24.05 День славянской 

письменности и 

культуры (ФК) 

Беседы на тему 

азбуки, конкурс 

букв-поделок 

«Кириллица» и 

«Глаголица» (ВВ). 

Познавательн

ое 

Патриотическ

ое 

Познание 

Родина 

Старшая -

подготовитель

ная 

 27.05 День рождения 

Петербурга (РК) 

Участие в Конкурсе-

выставке 

«Петербургская 

ассамблея» 

Патриотическ

ое 

Родина Средняя – 

подготовитель

ная 

 

 

 

 27.05 Общероссийский 

день библиотек (ВВ) 

Выставка книг-

самоделок, 

посвященная Дню 

Познавательн

ое 

Трудовое 

Познание 

Труд 

Старшая - 

подготовитель

ная 
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библиотек 

Совместный проект 

с библиотекой 

района  

июнь 01.06 День защиты детей 

(ФК) 

Музыкальное 

мероприятие «Дети 

должны дружить» 

Фотовыставка 

«Родом из детства» 

Фоторепортаж 

праздничных 

событий в районе 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовитель

ная 

 06.06 День русского языка 

(ФК) 

Драматизации 

«Сказки Пушкина» 

(ВВ). 

Иллюстрации к 

любимы сказкам  

Познавательн

ое 

Патриотическ

ое 

Эстетическое 

Познание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовитель

ная 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические 

занятия, 

познавательные 

беседы о России, 

государственной 

символике, малой 

родине (ВВ) 

Выставка детских 

рисунков и 

инсталляций «Россия 

— гордость моя!» 

(ВВ) 

Патриотическ

ое 

Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

 22.06 День памяти и 

скорби (ФК) 

Поэтический час 

«Мы о войне 

стихами говорим» 

(ВВ) 

Тематические 

беседы «Страничка 

истории. Никто не 

забыт» (ВВ) 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша» 

(ВВ) 

Познавательн

ое 

Патриотическ

ое 

Познание 

Родина 

Подготовитель

ная 

июль 08.07 День семьи, любви и Социальное  Семья Младшая - 
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верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ВВ) 

интерактивная игра 

«Мамины и папины 

помощники» (ВВ) 

творческая 

мастерская 

«Ромашка на 

счастье» (ВВ) 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

(ВВ) 

подготовитель

ная 

 30.07 День Военно-

морского флота  (РК) 

Творческая выставка 

детских рисунков «В 

нашу гавань 

заходили корабли»; 

Спортивный 

праздник «Море 

зовѐт»; 

Фотосессия «По 

морям, по волнам». 

Фотоотчеты 

праздника ВМФ в 

Василеостровском 

районе 

Патриотическ

ое 

Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

август 12.08 День 

физкультурника 

(ФК) 

Совместная 

разминка, эстафеты 

на ловкость и 

скорость, 

тематические игры и 

забавы «Детские 

олимпийские игры» 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Средняя -

Подготовитель

ная 

22.08 День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Выставка, 

посвященная Дню 

Российского флага 

(ВВ)  

Патриотическ

ое 

Родина Средняя - 

подготовитель

ная 

27.08 День российского 

кино (ФК) 

Рисованием на тему 

«Мой любимый 

герой мультфильма»  

Эстетическое Культура Средняя -

Подготовитель

ная 
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3.7. Расписание образовательной деятельности 

Таблица 25 Расписание  образовательной деятельности подготовительной группы  

«Пчѐлка» на 2023-2024 учебный год 
 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I половина дня II половина дня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.30/9.40-10.10 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

/Занятие с учителем-логопедом  

(по подгруппам) 

 

10.40-11.10 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Музыка* 

 

15.40-16.10 

Занятие с педагогом-психологом 

(по подгруппам) 

 

 

ВТОРНИК 9.00-9.30/9.40-10.10 

ОО Познавательное развитие 

ФЭМП/ Занятие с учителем-логопедом  

(по подгруппам) 

 

10.40-11.10 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура* 

 

15.40-16.10 

Занятие с педагогом-психологом 

(по подгруппам) 

 

 

СРЕДА 9.00-9.30 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.40-10.10 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 

10.40-11.10 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Музыка  

 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.30 

ОО Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

9.40-10.10/10.40-11.10 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/аппликация**/  

 

16.20-16.50 

ОО Физическое 

развитие 

Физическая 

культура* 
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Занятие с учителем-логопедом  

(по подгруппам) 

ПЯТНИЦА 9.00-9.30 

ОО Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте  
 

9.40-10.10 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 

10.40-11.10 

ОО Физическое развитие 

Физическая культура* 

 

 

* В целях соблюдения требований СанПин 3.1/2.4.3598-20 образовательная деятельность по физической культуре и музыке может проводится в 
групповой ячейке  **Чередуются через неделю 

Музыкальный досуг 2 раза в месяц  пятница 15.40-16.10 

Спортивный досуг 1 раз в месяц  понедельник 15.40-16.10 

 

 

 

 

 

 

 

  


