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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 (далее Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее Программа) является документом, 

самостоятельно разработанным и утвержденным группой педагогического коллектива 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 50) на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года, с изменениями на 8 ноября 2022 года) (далее ФГОС ДО) и в 

соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФАОП 

ДО). ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а ФАОП ДО предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, представляющим модель образовательной 

деятельности ГБДОУ № 50. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы ФГОС ДО, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей, обучающихся дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается Программа.  

В соответствии со спецификой ГБДОУ № 50 Программа содержит следующую 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования (далее АОП ДО): 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 
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Программа соответствует 3 пункту ФАОП ДО, в котором говорится о том, что 

содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) Программы для обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФАОП ДО. 

Структура Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы. 

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: 

1.  развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

2. характер взаимодействия с педагогическим работником; 

3. характер взаимодействия с другими детьми; 

4. система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

5. содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

Программы. Она обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ данной нозологической группы (ТНР), удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка данной нозологической группы (ТНР), особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы соответствует ФГОС ДО и 

ФАОП ДО и составляет не менее 60% от общего объема программы.  Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 сложившиеся традиции ДОО  

 формы организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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II. Целевой раздел 

2.1 Пояснительная записка 

2.2.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
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представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

2.2.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР. Оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со ФГОС ДО. Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

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

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

2.2.3 Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ. 

В соответствии со ФГОС ДО для создания специальных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ, необходимо учитывать особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, как общие, так и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются 

как общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта. 

Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ. 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной 

информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто 

не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, 

соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 
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механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. 

6. Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения 

и сами игровые роли бедны. 

9. Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой 

системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, 

вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, 

умение работать в определенном темпе). 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

- Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в 

развитии. 

- Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно 

начинаться сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, независимо от 

возраста ребенка. Игнорирование целенаправленной психолого-педагогической помощи 

приводит к необратимым потерям в достижении возможного уровня реабилитационного 

потенциала ребенка. 

- Потребность в своевременном определении всех направлений развития 

«социального вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера первичного 

нарушения, и возраста, в котором оно наступило. 

- Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных 

разделов, ориентированных на целенаправленное решение задач его развития.  

- Потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы 

специфические средства, которые не применяются в образовании нормально развивающегося 

ребенка. 
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- Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и реализации 

индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной программы. 

    - Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми 

адаптированной образовательной программой и соответствия этих программ их 

познавательным возможностям.  

- Потребность в специфическом использования традиционных методов обучения. 

Коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а также 

коррекционная направленность предметного преподавания, воспитательного воздействия и 

досуговой деятельности.  

- Потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса 

осуществлялось специальными педагогами (учителями-логопедами). 

- Потребность в организации доступной образовательной среды. 

- Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая 

подготовка родителей силами специалистов. 

- Потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении. 

- Потребность специфической работы по профессиональной ориентации. 

- Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 

нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

Психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребности 

детей дошкольного возраста с ТНР 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности 

речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая 

мнестическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических 

процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 
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синтезом, сравнением и обобщением. Активное усвоение фонетико-фонематических, 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит 

от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

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

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д. при нормальном слухе и интеллекте. 

1. Фонетико-фонемагическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизпошения и 

фонематического слуха. ________________________________________________________________________  

2. Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

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

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - грамматического и фонетико - 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

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

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичсва Т. Б.). 

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже сеть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичсва Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—

т'—с—с'—ц]. [р—р'—л—л] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 
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значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Дизартрия - речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического 

компонентов речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного 

микроорганического поражения головного мозга (Л.В. Лопатина). Дизартрия - это патология речевой функции, 

при которой нарушается передача возбуждения к артикуляционным мышцам, поражаются ядра бульбарных 

нервов. 

Стертая дизартрия - речевая патология, при которой наблюдаются негрубые нарушения нервной 

проводимости органов артикуляции. Речь при стертой дизартрии невнятная и маловыразительная. 

Дети со стертой дизартрией моторно неловки, ограничен объем активных движений, мышцы быстро 

утомляются при функциональных нагрузках. Неустойчиво стоят на одной какой-либо ноге, нс могут попрыгать 

на одной ноге, пройти по «мостику» и т. д. Плохо подражают при имитации движений. Особенно заметна 

моторная несостоятельность на физкультурных и музыкальных занятиях, где дети отстают в темпе, ритме 

движений, а также при переключаемых движениях. 

Дети со стертой дизартрией поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут 

застегнуть пуговицу, развязать шарф и т. д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки бывают 

напряжены. Особенно заметна моторная неловкость рук на занятиях по аппликации и с пластилином. В работах 

по аппликации прослеживаются еще и трудности пространственного расположения элементов. Нарушение 

тонких дифференцированных движений руками проявляется при выполнении проб-тестов пальцевой 

гимнастики. Дети затрудняются или просто не могут без посторонней помощи выполнять движения по 

подражанию, например,» колечки» - поочередно соединить с большим пальцем указательный, средний, 

безымянный и мизинец, и другие упражнения пальцевой гимнастики. Со слов мам. мног не дети до 5-6 лет не 

интересуются играми с конструктором, не умеют играть с мелкими игрушками, не собирают пазлы. 

У детей со стертой дизартрией выявляются патологические особенности в артикуляционном 

аппарате. 

Паретичность мышц органов артикуляции проявлястся в следующем: лицо гипомимично, мышцы 

лица при пальпации вялые: позу закрытого рта многие дети не удерживают, т. к. нижняя челюсть не 

фиксируется в приподнятом состоянии из-за вялости жевательной мускулатуры; губы вялые, углы их опущены: 

вовремя речи губы остаются вялыми и необходимой лабиализации звуков не производится. это ухудшает 

просодическую сторону речи. Язык при паретической симптоматике тонкий, находится на дне полости рта. 

вялый. Кончик языка малоактивный. При функциональных нагрузках (артикуляционных упражнениях) 

мышечная слабость увеличивается. 

Спастичность мышц органов артикуляции проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы лица 

при пальпации твердые, напряженные.Губы у такого ребенка постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа 

прижимается к деснам. Во время речи губы не принимают участие в артикуляции звуков. Многие дети, у к-рых 

отмечается подобная симптоматика, не умеют выполнять артикуляционное упражнение» трубочка». Язык при 

спастическом симптоме изменен по форме: толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания, тремора языка и голосовых связок. 

Тремор языка проявлястся при функциональных пробах и нагрузках. Язык не может сохранить состояние покоя, 

появляется дрожание и легкий цианоз (т.с. посинение кончика языка), а в некоторых случаях язык крайне 

беспокойный (по языку прокатываются волны в продольном или в поперечном направлении). В этом случае 

ребенок не может удержать язык вне полости рта. Гиперкинезы языка чаще сочетаются с повышенным тонусом 

мышц артикуляционного аппарата. 

Апраксия при стертой дизартрии выявляется одновременно в невозможности выполнения каких- либо 

произвольных движений руками и органами артикуляции. В артикуляционном аппарате апраксия проявлястся в 

невозможности выполнения определенных движений или при переключении от одного движения к другому. 

Можно наблюдать кинетическую апраксию, когда ребенок не может плавно переходить от одного движения к 

другому. У других детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотические 

движения, «нащупывая» нужную артикуляционную позу. 

Девиация, т.с. отклонения языка от средней линии, проявлястся также при артикуляционных пробах, 

при функциональных нагрузках. Девиация языка сочетается с асимметрией губ при улыбке со сглаженностью 

носогубной складки. 

Гиперсаливация (повышенное слюноотделение) наблюдается лишь во время речи. Дети не справляются 

с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдают произносительная сторона речи и просодика. 

Особенности моторной функции артикуляционного аппарата: при обследовании моторной функции 

артикуляционного аппарата у детей со стертой дизартрией отмечается возможность выполнения всех 

артикуляционных проб. т.с. дети по заданию могут выполнять все артикуляционные движения — например, 

надуть щеки, пощелкать языком, улыбнуться, вытянуть губы и т.д. При анализе же качества выполнения этих 
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движений можно отмстить: смазанность, нечеткость артикуляции, слабость напряжения мышц, аритмичность, 

снижение амплитуды движений, кратковременность удерживания определенной позы, снижение объема 

движений, быструю утомляемость мышц и др. Таким образом, при функциональных нагрузках качество 

артикуляционных движений резко падает. Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению их и 

ухудшению в целом просодической стороны речи. 

Особенности звукопроизношения: при обследовании звукопроизношения выявляются: смешение, 

искажение звуков, замена и отсутствие звуков. Нарушения звукопроизношения и просодики влияют на 

разборчивость речи, внятность и выразительность. Дети со стертой дизартрией искажают, смешивают не только 

артикуляционно-сложные и близкие по месту и способу образования звуки, по и акустически 

противопоставленные. Достаточно часто отмечаются межзубное произнесение, боковые призвуки. Дети 

испытывают трудности при произношении слов сложной слоговой структуры, упрощают звуконаполняемость. 

опуская некоторые звуки при стечении согласных. 

Особенности просодики: интонационно-выразительная окраска речи детей со стертой дизартрией часто 

снижена. Страдают голос, голосовые модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр 

речи и появляется иногда назальный оттенок. Темп речи чаще ускорен. 

Детей со стертой дизартрией можно условно разделить на три группы: 

Первая группа. Дети, у которых имеется нарушение звукопроизношения и просодики. Эти дети имеют 

хороший уровень речевого развития, но многие из них испытывают трудности при усвоении, различении и 

воспроизведении предлогов. Дети путают сложные предлоги, испытывают проблемы в различении и 

использовании приставочных глаголов. Вместе с тем они владеют связной речью, имеют богатый словарь, но 

могут испытывать затруднения при произнесении слов сложной слоговой структуры (например, сковорода, 

скатерть, пуговица, снеговик и т.п.). Кроме того, многие дети испытывают трудности с пространственной 

ориентацией (схема тела. понятия «внизу—вверху» и т.д.). 

Вторая группа. Это дети, у которых нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи 

сочетается с незаконченным процессом формирования фонематического слуха. Дети допускают ошибки в 

специальных заданиях при восприятии на слух и повторении слогов и слов с оппозиционными звуками — 

например, при просьбе показать нужную картинку (мышка -мишка, удочка—уточка, коса— коза и т.д.). Таким 

образом, у детей констатируются информированность слуховой и произносительной дифференциации звуков. 

Словарь детей отстает от возрастной нормы, в речи встречаются единичные лексико-грамматические ошибки. 

Многие испытывают трудности при словообразовании, допускают ошибки в согласовании имени 

существительного с числительным и др. Дефекты звукопроизношения стойкие и расцениваются как сложные, 

полиморфные нарушения. Эта группа детей с фонетико- фонематическим недоразвитием (ФФН) и стертой 

дизартрией должна направляться логопедом на МПК (медико-педагогическую комиссию), в 

специализированный детский сад (в группу ФФН). 

Третья группа. Это дети, у которых стойкое полиморфное нарушение звукопроизношения и недостаток 

просодической стороны речи сочетается с недоразвитием фонематического слуха. В результате при 

обследовании отмечается бедный словарь, выраженные ошибки в грамматическом строе, невозможность 

связного высказывания, значительные трудности при усвоении слов различной слоговой структуры. Вее дети 

этой группы демонстрируют нссформированность слуховой и произносительной дифференциации. 

Показательно игнорирование в речи предлогов. Эти дети со стертой дизартрией и общим недоразвитием речи 

(ОНР) должны направляться на МПК (в специализированные группы детского сада) в группы ОНР. 

Преодоление вышеперечисленных трудностей обучения детей с тяжелыми нарушениями речи на базе 

общеобразовательной организации, реализующей инклюзивную практику, возможно, если при этом будут 

учтены особые образовательные потребности данной категории обучающихся. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ТНР: 

- потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным и 

невербальным), особенно у детей с низким уровнем речевого развития (моторной алалией); 

потребность в формировании социальной компетентности; 

- потребность в развитии всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

трудности в усвоении лексико-грамматических категорий детьми с ТНР создают потребности 

в развитии понимания сложных предложно-надежных конструкций, в целенаправленном 

формировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматическою конструирования, связной диалогической и монологической 

речи; дети с ТНР нуждаются в специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, 
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фонематических процессов и звукопроизношения, просодической организации звукового 

потока; 

- потребность в формировании навыков чтения и письма; 

- потребность в развитии навыков пространственной ориентировки; 

- обучающиеся с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного 

подхода к формированию образовательных умений и навыков. 

2.2.4 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со 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, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольною детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к 7-8 годам 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению: 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

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

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

отчета, словесного сопровождения и словесного шинирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

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

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

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

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

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

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 

семьи. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по организации дальнейшею обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 
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начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

2.2.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ направлено, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: сфокусирована на оценивании 

психолого-педагогических и других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО: 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ № 50; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками ГБДОУ № 50 собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

ГБДОУ № 50, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

ФАОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-  внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
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являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок 

с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

В соответствие с ФГОС ДО, при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которую проводят педагоги, работающие с детьми. Во 

ФГОС ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

2.2.5.1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2.2.5.2. оптимизации работы с группой детей. 

Особенности диагностики развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ в 

группах компенсирующей направленности. 

В ГБДОУ № 50 в группах компенсирующей направленности оценка индивидуального 

развития ребенка производится в рамках комплексного всестороннего обследования каждого 

обучающегося педагогическими работниками ДОУ. Комплексное всестороннее обследование 

обучающихся проводится в начале и в конце учебною года в период: 

Стартовая диагностика: с 15 сентября по 30 сентября: 

Финальная диагностика:  с 15 апреля по 15 мая. 

Для индивидуализации образовательного процесса в течение года на занятиях и в 

процессе образовательной деятельности проводится динамическое наблюдение за детьми. 

Сроки стартовой диагностики зависят от времени поступления ребенка в группу и 

сдвигаются, если ребенок поступает в группу в середине года. Также учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе. 

Сравнение результатов стартовой диагностики начального этапа освоения Программы 

и финальной диагностики на завершающем этапе освоения Программы его возрастной 

группой позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. По результатам 

динамического наблюдения за детьми планируется индивидуальная работа с каждым 

ребенком. 

Результаты стартовой и финальной диагностики, сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики фиксируются в документации. Письменная фиксация результатов 

динамического наблюдения не производится, но на его основании педагоги отражают 

индивидуальные задачи обучения для каждого ребенка в календарном планировании. 

По нозологической группе в  ГБДОУ № 50  разрабатывается единый диагностический 

пакет и документация, которые утверждаются на педагогическом совете организации. 

Воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физическому развитию 

проводят педагогическую диагностику индивидуального развития детей в произвольной 
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форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 

бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений 

ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. Результаты наблюдения могут быть дополнены 

беседами с детьми в свободной форме, которые позволяют выявить причины поступков, 

наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и др. Анализ продуктов детской деятельности 

может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ 

по аппликации, работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

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

При необходимости педагоги могут использовать специальные методики диагностики 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику развития детей. 

Психологическая диагностика проводится с письменного согласия родителей. 

 

Учитель-логопед проводит логопедическое обследование. 

Специалисты проводят диагностическое обследование детей как при помощи 

малоформализованных диагностических методов, так и при помощи специальных 

диагностических методик. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
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задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

Обследование завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует развивающую предметно-

пространственную среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный 

процесс. 

Помимо оценки индивидуального развития детей педагогами, в ГБДОУ № 50 

проводится мониторинг для оценки влияния образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении на развитие детей. 

2.2.6 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.2.6.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

парциальных программ, направленных на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, 

обеспечивающих вариативность образовательного процесса: 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева),  

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (Т.Г.Алифанова), 

 «Город на ладошке» (Е.Н.Коробкова, Н.Г.Шейко),  

 «Город-сказка, город-быль» (О.В.Солнцева, Е.В.Коренева-Леонтьева),  

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Выбранные направления в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. Содержание Программ 

интегрируется в содержание основной программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. Такая интеграция целесообразна прежде всего с содержанием 

занятий по изобразительной и театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим, экологическому, физическому и музыкальному воспитанию и др. областям, а 

также с игровой деятельностью. Для большей эффективности необходимо максимально 

использовать разнообразные формы работы: специально организованные занятия, игры и 

развлечения; отдельные режимные моменты, проведение гигиенических процедур и т. д. 

Программы естественно и органично включаются в целостный педагогический процесс. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

(О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

Цель:  активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. 

Задачи: 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

 Освоение историко – культурного наследия Росси через  памятные даты   народного 

 календаря; 

 Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 
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 Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 

росписи; 

 Обогащать словарный запас детей. 

Целевые ориентиры: 

 Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и культуре нашего 

народа; 

 Наличие  у  детей  представлений о народных промыслах   и умения  различать 

изделия разных народных промыслов; 

 Приобретение   детьми  практических умений по работе различными 

изобразительными материалами; 

 Развитие   творческих  способностей детей,   и  формирование  уважения к 

историческому  наследию. 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. (Т.Г. Алифанова) 

Цель: Воспитание любви и интереса к родному городу. 

 

Задачи: 

 Воспитание желания узнать свой город, познакомится с ним ближе; 

 Пробуждение познавательного интереса к городу; 

 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

 Осмыслить историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры. 

 

Планируемые результаты: 

 Ребенок осознает себя гражданином Санкт-Петербурга; 

 гордится принадлежностью к городу: 

 осознает понятие «культурная столица России»; 

 понимает важность наиболее значимых профессий для дальнейшего развития 

города. 

 принимает историческую культуру и следует правилам поведения петербуржца 

(гостеприимство, доброжелательность, культура общения). 

 у ребенка сформированы представления об улице, городе, архитектуре. 

 ребенок интересуется историей возникновения символов города 

и достопримечательностей; 

 интересуется знаменитыми жителями города и праздниками города. 

 осознает важность сохранения истории и традиций города для будущих поколений. 

 умеет вести беседу на темы, относящиеся к истории и культуре, как своего района, 

так и некоторых известных ему центральных местах города 

 выражает свои чувства и отношение к городу в художественно-творческой 

деятельности. 

 у ребенка есть представления о произведениях изобразительного и музыкального 

творчества, связанных с Санкт-Петербургом. 

 

Программа  «Город на ладошке»  (Е.Н.Коробкова, Н.Г.Шейко) 

Цель: развитие личности дошкольника в процессе целенаправленного и соответствующим 

образом организованного взаимодействия с объектами природного и культурного наследия 

Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

1. Помочь дошкольнику освоить город как среду своего существования. 

2. Дать навыки взаимодействия с различными объектами городского пространства. 
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3. Сформировать у ребенка собственное эмоционально-ценностное отношение к Санкт-

Петербургу. 

 

Результатом освоения программы (целевыми ориентирами) становится обретение 

дошкольниками комплекса личностных новообразований, а именно: 

1. Опыта исследовательской деятельности, который проявляется: 

а) в становлении психологической готовности к исследованию (рост познавательного 

интереса к городу, стремление к раскрытию неизвестного, готовность искать ответ на 

вопрос самостоятельно или в группе сверстников-единомышленников, отсутствие 

боязни совершить ошибку, способность действовать в новой незнакомой ситуации и 

пр.); 

б) в освоении поисковых и исследовательских умений: 

- наблюдать за происходящим вокруг; 

- рассматривать объекты природного и культурного наследия, используя стратегию 

визуального исследования; 

- использовать наряду с визуальным исследованием приемы комплексного изучения 

объектов природной и культурной среды города, опираясь на различные способы 

получения информации (тактильное, моторное, коммуникативное и пр.); 

- планировать и проводить простейший (доступный как для выполнения, так и для 

понимания) эксперимент под руководством педагога; 

- сравнивать, сопоставлять, оценивать, классифицировать объекты окружающего 

мира; 

- вычленить отдельные признаки изучаемых объектов природной и культурной среды 

города; 

- осуществлять под руководством педагога проверку собственных гипотез и версий. 

2. Опыта выстраивания коммуникативных связей, что подразумевает комплекс 

умений: 

- вступать во взаимодействие с людьми (знакомыми и незнакомыми, сверстниками и 

взрослыми) – носителями разного культурного опыта и информации; умение начать, 

поддержать и завершить общение, привлечь внимание собеседника; 

- формулировать и задавать вопросы поискового характера; 

- формулировать и предъявлять собственную точку зрения относительно того или 

иного исследуемого объекта, доказывать ее состоятельность; 

- слушать и понимать других; 

- взаимодействовать внутри группы сверстников, согласовывать свои действия, 

мнения, установки с собеседниками, находить компромисс. 

3. Социокультурного опыта, умений и навыков, необходимых для жизни в 

мегаполисе: 

- понимать законы построения городской среды; 

- «читать» план микрорайона и карту города; 

- ориентироваться на улицах города, определять их начало и конец, находить нужный 

дом; 

Описывать маршрут своего следования по микрорайону, используя систему 

общепринятых ориентиров; 

-соблюдать правила дорожного движения и корректного (соответствующего 

городскому этикету) поведения в различных социокультурных институтах (музее, 

театре, библиотеке); 

- определять по внешнему облику возможное предназначение здания. 

4. Опыта эмоционально-ценностного отношения, что выражается: 

- в появлении собственного эмоционального отношения к городу; 

- принятии представлений об уникальности и неповторимости Петербурга; 

- способности рефлексии собственного состояния в городском пространстве; 
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- формирование бережного отношения к объектам культурного и природного 

наследия города; 

- способности выражать свое отношение к городу (в рисунке, словах и пр.). 

 

Программа «Город-сказка, город-быль» (О.В.Солнцева, Е.В.Коренева-Леонтьева) 

 

Цель: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего 

дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу: 

- развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на нее. 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с 

петербуржцами. 

- развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к 

родному городу. 

2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный 

облик города, символику Санкт-Петербурга: 

- включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в 

архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга. 

- развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с раскрытием 

символики городского пространства, выдвигать и проверять гипотезы, 

экспериментировать, сравнивать, сопоставлять. 

- способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия 

архитектурно-скульптурного облика города. 

- развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

3. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 

- сформировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях 

ближайшего окружения, их неповторимости и красоте. 

- расширять представления детей о том, что делает город красивым, декоративном 

убранстве городских строений. 

-познакомит детей с основными архитектурными ансамблями исторического центра 

Санкт-Петербурга, раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика города. 

- познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев. 

- обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов петербургской 

тематики, названий некоторых деталей архитектурных сооружений. 

4. Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт-

Петербурге. 

- способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и знаменитых 

петербуржцев в рисунках, играх-фантазиях, сказках, загадках. 

- развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой являются 

представления о Санкт-Петербурге; 

- включать детей в создание коллекций, связанных с культурным наследием Санкт-

Петербурга. 

 

Критерии оценки интереса детей к культурному наследию Санкт-Петербурга: 

- направленность интереса на объекты художественной среды города, традиции города и 

горожан; их познание; 
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- устойчивость интереса; 

- наличие проблемных высказываний и вопросов о городе; 

- способность использовать освоенные знания и умения в процессе познания города и 

коммуникативной деятельности; 

- стремление к творческой продуктивной деятельности на основе освоенных знаний 

 

Перед дошкольными образовательными учреждениями в числе наиболее важных стоят 

задачи формирования базовой культуры личности ребенка, основ гражданственности, 

любви к Родине, бережного отношения к её историческому и культурному наследию. 

Дошкольный возраст является одним из важных этапов в развитии личности. Именно в 

этом возрасте начинается приобщение ребенка к миру общечеловеческих ценностей, миру 

культуры и искусства. У нас, петербуржцев, есть неиссякаемый источник воспитания 

настоящего гражданина, поистине культурного и образованного. Это наш город – город с 

удивительной судьбой, один из самых красивых городов мира. Знакомство с историей и 

культурой Санкт-Петербурга позволяет погрузиться в волшебный мир искусства, 

архитектуры, живописи, литературы, разрушить границы времени и пространстве.Для 

решения этих задач используются  авторские программы по петербурговедению: 

 «Город на ладошке», Е.Н.Коробкова, Н.Г.Шейко 

 «Город- сказка, город - быль», О.В.Солнцева, Е.В.Корнева-Леонтьева 

 

Цель и задачи программ 

Цель программы: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, 

формировать у них такие нравственные черты личности как гордость за свой город, любовь к 

великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к 

окружающему их миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. Через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, 

театрального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, посвященного Санкт-

Петербургу, развивать у детей творческие способности и навыки познавательной 

деятельности. Воспитывать у детей навыки культурного поведения, соответствующие 

представлению об «истинном петербуржце». 

Цель программы реализуется в процессе решения следующих задач: 

Обучающие задачи: 

• Сформировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях 

ближайшего окружения, их неповторимости и красоте. 

• Помочь дошкольнику освоить город как среду своего существования. 

• Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями исторического центра 

Санкт-Петербурга, раскрыть единство архитектурно-скульптурного облика города. 

• Создать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 

• Включить детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую «расшифровыванию» символов и смыслов, заложенных в 

архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга. 

• Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять рассказы о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев. 

• Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов петербургской 

тематики, названий некоторых деталей архитектурных сооружений. 

Воспитательные задачи: 

• Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 

• Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на 

неё. 
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• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с 

петербуржцами. 

• Развивать чувство гордости, сопереживание деяниям великих петербуржцев, бережное 

отношение к родному городу. 

 

Принципы педагогического процесса 

 Принцип культуросообразности 

 Принцип природосообразности 

 Принцип «сквозного содержания» детских представлений 

 Принцип событийности 

 Принцип диалогичности 

 Принцип поддержки и стимулирования эмоционально-чувственного и 

эмоционально-познавательного отношения детей к городу. 

 Принцип раскрытия творческого потенциала 

 Принцип направленности педагогической диагностики на выявление интереса детей. 

Планируемые результаты освоения программы 

Результатом освоения программы становиться обретение дошкольниками нового 

социокультурного и краеведческого опыта, необходимого горожанину, проживающему в 

мегаполисе (крупном городе). 

 

К шести годам: 

• Сформированы представления детей о назначении набережных и пристаней нашего 

города, о функциональном назначении памятников, об архитектурном сооружении. 

Дворцовой пристани, ее истории и легенде, назначении декоративной скульптуры, о 

соборах города.  

• Могут рассматривать объекты природного и культурного наследия, используя как 

стратегию визуального исследования, так и отдельные приемы комплексного 

изучения городских объектов (опираясь на различные «каналы» получения 

информации – осязание, слух, моторику и пр.) 

• Сформированы представления о любимом уголке города (достопримечательности, 

музее, театре и пр.); о не менее 3-х специфических (отличительных) особенностей 

Санкт-Петербурга. 

• Знают не менее 5 достопримечательностей исторического центра Санкт-Петербурга, 

могут определить по изображениям. 

• Имеют представления о стихиях, направлениях ветра в нашем городе. 

 

К семи годам: 

• Сформированы представления с городом как средой их обитания, раскрыты 

взаимосвязи Города и Человека.  

• Заложены основы этики горожанина.  

• Ознакомлены с гербом города, с историей Петропавловской крепости, дворцами, 

скульптурами, лепниной, традициями города, мероприятиями, проявляют готовность 

участвовать в традиционных городских событиях (праздниках, акциях, фестивалях и 

пр.) 

• Могут сравнивать, сопоставлять, оценивать, классифицировать объекты городской 

среды с целью получения интересующей ребенка информации. 

• Могут рассказать о любимом уголке города (достопримечательности, музее, театре и 

пр.); назвать не менее 3-х специфических (отличительных) особенностей Санкт-

Петербурга; объяснить важность соблюдения бережного отношения к объектам 



26 

 

культурного и природного наследия города; выразить свое личное отношение к 

городу (в рисунке, словах и пр.). 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
Цель диагностики: выявление уровня развития ребенка и динамики его развития в 

процессе освоения программы. Результаты фиксируются в диагностической таблице. 

Предусмотрено проведение диагностики: 

 Начальной диагностики (октябрь) 

 Показ открытого занятия (апрель) 

 Итоговой диагностики (апрель) 

Результаты диагностики определяют отбор содержания работы по приобщению детей к 

культурному наследию Санкт-Петербурга и позволяют проектировать педагогическую 

технологию, основой которой является развитие интереса ребенка как проявления его 

субъектной позиции. 

 

2.2.7 Работа в летний оздоровительный период. 

Целью работы педагогического коллектива летом является укрепление здоровья 

детей. 

Задачами работы педагогического коллектива летом являются: 

- Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания детей в 

летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по воспитанию 

здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей). 

- Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности в 

области художественно-эстетического, социально- коммуникативного, физического развития 

дошкольников. 

Продолжать взаимодействие образовательною учреждения и семей воспитанников 

в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их творческого 

потенциала. 

Специфика работы летом. 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за 

здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

- С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 

необходимо всячески разнообразить их деятельность. 
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- Организованная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как 

праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. 

- Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов. 

- Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 

стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и посильны 

как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно расширяет и 

обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым в свою очередь 

будет интересно наблюдать за старшими). 

- Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. Детей 

встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

- Планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

планированию. 

- Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

- Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 

- Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно-

тематическому планированию. 

Приоритетные направления в работе: 

- игровая деятельность 

- экологическое развитие 

- физкультурная работа 

- продуктивная творческая деятельность 

- экспериментирование, наблюдения. 

 

III. Содержательный раздел 

3.1 Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 
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областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольною возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно-пространственной среды, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

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

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизическою развития, индивидуальных 

возможностей. 

3.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

На основе требований ФАОП ДО стр. 82 в Программе модульно представлена 

адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с ОВЗ 
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следующей нозологической гpyппы: ТНР.  Адаптированная программа предназначена для 

работы педагогов ГБДОУ № 50 в условиях деятельности групп компенсирующего вида, а 

также, при необходимости, в группах общеразвивающей направленности для работы с 

детьми с ОВЗ с целью составления индивидуальных образовательных маршрутов. 

3.2. 1 Описание образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирования основ безопасною поведения в быту, социуме, природе; 

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления работы 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

Задачи 

Старшая группа (5-6 лет) 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает 
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следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений, обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов: воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно- ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по веем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтичсских 

техник с элементами куклотерапии. песочной терапии, артперапии. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог- психолог, согласую их 

с педагогическими работниками группы и родителем (законным представителем). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их шгтсрссуют. стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 

являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР 

 ооо 
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По развитию игровой 

деятельности: 

продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм: 

учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов 

па выбор («Если нс хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»), 

вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы 

(например, если нс хватает какой-то куклы - заменить ее похожим предметом и др.), 

распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться 

ими при необходимости с другими детьми; 

формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний 

договариваться с другими детьми о последовательности совместных действий, 

согласовывать и организовывать театрализованные и режиссерские игры по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; 

передавать эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация. мимика, жест, движение и др.), выступать 

перед детьми, воспитателями, родителями; 

 
По приобщению к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным): 

 

развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, учить 

инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться на 

предложение общения, совместной игры, занятия со стороны других людей: 

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности: 

формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях на основе 

соблюдения элементарных норм и правил поведения (нс мешать друг Другу, нс 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др); 

развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, 

стыд); 

формировать представления о нормах и правилах поведения, отражающих основные 

моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие примеры (2-3) из 

жизни, кино, литературы и др.; 

формировать соответствующую морально-оценочную лексику 

(например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» 

- «невежливый» («грубый») и др.); 

формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм и 

правил поведения; 

формировать умения, необходимые для выполнения поручений и просьб взрослых, и 

детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», 

просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня нс получается!» и др.) и для 

выполнения некоторых семейных обязанностей и участия в семейных традициях 

(собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.); 

формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно- направленные действия 

и поступки; 

побуждать совершать положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в 

пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.). 
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По формированию 

первичных личностных, 

гендерных представлений, 

первичных представлений 

о семье, обществе, 

государстве, мире: 

продолжать формировать представление о личных данных (имя. фамилия, возраст в 

годах), умение называть их в типичных ситуациях; 

развивать положительную самооценку на основе выделения собственных некоторых 

достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном 

развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 

формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина), гендерных ролях людей 

(например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, 

служат в армии, в случае войны - защищают родину, женщины - рожают детей, 

заботятся о близких и т. д.); 

формировать представление о составе семьи, родственниках (отец. мать, бабушки и 

дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей 

принадлежности к ней. родственных связях и зависимостях внутри нее (например. 

«Я сын для мамы, а для бабушки я - внук», «Тетя Катя - дочь моей бабушки Оли»), 

профессиях и занятиях родителей и родственников; привлекать к рассматриванию 

фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве ребенка с 

родителями и другими родственниками: 

формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых семейных 

обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и 

др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к празднованию 

Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др); 

формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом. 

квартира); 

формировать представление о себе как о представителе группы детского сада, 

участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.; 

привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.); 

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада; 

формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада; 

 
 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей и др. людей, живущих в России; 

расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках; 

формировать представление о том. что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; показывать на карте Россию, сс моря, озера, 

реки. горы. леса, отдельные города; 

формировать представление о символах государства (флаг, герб), в котором 

живет; о столице нашей Родины - Москве, о некоторых выдающихся людях страны 

(писатели, композиторы и др.); 

расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности 

защищать Родину, охранять сс спокойствие и безопасность, о воинских сражениях 

прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; знакомить с военными, 

ветеранами, рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой; 

продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях 

родного края; 

формировать представление о некоторых странах и государствах (Россия.  

Белоруссия. Германия. Англия. Америка и др.) и их населении. 
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По формированию 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них: 

расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе; 

расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной. музыкально - 

художественной); 

обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (па проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без 

напоминания взрослого; 

обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации; 

поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной 

ситуации; 

поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям; 

формировать у детей понимание важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами, 

правила поведения во время прогулки на природе и т.п.; 

учить детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; 

знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми 

людьми, с больными); 

формировать установку па то, что принимать пищу можно только в 

специально предназначенных для этого местах; 

формировать представление об опасности сбора неизвестных растений; 

инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и умения 

при необходимости обратиться за помощью к сотруднику милиции; 

научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные 

номера служб спасения, воспитывать умение использовать знания в различных 

ситуациях: 

учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том. какую 

опасность представляет собой неправильное обращение с бытовыми приборами: 

познакомить с некоторыми способами оказания первой медицинской 

помощи. 

По формированию 

основ безопасности 

окружающего мира 

природы: 

            расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер); 

             расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары); 

              расширять и уточнять представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания 

взрослого (нс ходить по клумбам, газонам, нс рвать растения, листья и ветки деревьев 

и кустарников, нс распугивать птиц, нс засорять водоемы, нс оставлять мусор в лесу, 

парке, пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом); 

              поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе. 
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По передаче детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства: 

дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, обучать 

правилам поведения на улице при переходе дорог и перекрестков; 

учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, умению 

ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и перекрестков. 

По развитию трудовой 

деятельности: 

обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания 

по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам; 

поощрять проявление готовности помочь другом; 

обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на участке, 

выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы; 

помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых действий 

ребенка от потребностей живого объекта; 

учить контролировать и оценивать качество полученного результата, 

мотивировать оценку; 

обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 

предпочтениями ребенка; 

помогать замечать и осознавать влияние половых и индивидуальных - 

особенностей детей на их трудовую деятельность; 

приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель, 

обосновывать ее. планировать, организовывать, контролировать основные этапы и 

результаты, включаться в труд как исполнитель, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других); 

способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения 

трудовой деятельности; 

требовать от других детей соблюдения техники безопасности при 

выполнении трудовой деятельности; формировать умения использовать различные 

безопасные способы выполнения собственной трудовой деятельности, умение 

объяснить другому ребенку о необходимости соблюдении правил безопасности в 

процессе совместного труда; 

формировать представления о формах высказывания собственной точки 

зрения (предложить свой вариант, способ выполнения) другим детям в процессе 

выполнения различных видов труда, способы общения для привлечения к 

сотрудничеству других людей при выполнении трудовой деятельности. 

По формированию 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека: 

расширять и систематизировать представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей 

выполнение трудовых функций человека; 

продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы; 

расширять представления о людях разных профессий, о труде взрослых, 

показывая его общественную значимость; где и кем работают их родители, в чем 

ценность их труда; о роли труда, взрослых в жизни 

современного общества; дать первоначальные представления 

о роли машин, современной техники в трудовой деятельности взрослых. 

По воспитанию 

ценностного отношения

 к 

собственному труду. 

поощрять устойчивую самостоятельность. настойчивость, 

ответственность при выполнении трудовых процессов; 

стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи; разделять с 

ребенком чувство удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного 
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труду других людей и 

его результатам: 
труда, чувство гордости, поддерживать стремление получить от взрослого и 

сверстников положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в 

труде; 

учить доводить начатое дело до конца, формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений; 

учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность. коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям: учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

По развитию игровой 

деятельности: 

формировать умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и 

их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); 

согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 

учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры 

предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для 

игры в «Супермаркет»); 

объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей, например. 

«Пусть у бабушки будет еще один внук - Максим!»), комбинировать тематические 

сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); 

выполнять разные роли; 

устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в 

игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им 

при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; 

в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; 

развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями; 
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По приобщению к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным): 

развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия; 

развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; 

формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть); 

формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных); 

формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и 

сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, 

помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др); 

учить понимать содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» 

                «лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, литературы и 

др.; 

формировать соответствующую морально-оценочную лексику; 

побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.); 

По формированию 

первичных личностных, 

гендерных 

представлений, 

первичных 

представлений о семье, 

обществе, государстве, 

мире: 

формировать представление о личных данных (имя. отчество, фамилия, возраст 

(полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и 

нетипичных ситуациях; 

развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший 

голос - я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду 

школьником»); 

формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях, как между детьми, так и 

между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я 

буду - отец»); 

формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней. 

некоторых родственных связях (например, свекровь - невестка, теща-зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах 

родителей, а также об именах и отчествах ближайших родственников: 

формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных 

случаях из их жизни; 

побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках; 

формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, 

дом. квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 

родственников; 

побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и 
другими праздниками; 

развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на достижения, 

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников; 

формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, 

ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и па 

участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих 

улиц; 

формировать представление о номере и адресе детского сада; 

формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, 
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 поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.); 

воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада; 

расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни, 

желание учиться в школе; 

углублять и уточнять представления о Родине - России, развивать чувство 

гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к 

«малой» и «большой» Родине; 

формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг. герб. гимн), закреплять и 

расширять представления о столице России - Москве, о государственных праздниках, 

о собственной принадлежности к государству; 

расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты и 

др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живут; 

обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, формировать представление о способах выражения уважения 

к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, 

памятникам и др.); 

развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.); 

формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

приобщать детей к истокам народной культуры; 

формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии 

стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии 

природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые 

страны, воспитывать бережное отношение к природе и др.; 

формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей; 

воспитывать человеколюбие и толеранттность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обычаев 

и традиций; 

формировать представления о некоторых событиях, происходящих в мире 

(например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное 

государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире). 

 

По формированию 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности: 

расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных 

и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях, добиваться осознанного 

выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги, не играть с огнем, в отсутствие взрослых, не пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы); 

научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный 

номер службы спасения (112); 

формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со 

взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); поощрять проявления 

осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях. 
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По формированию 

основ безопасности 

окружающего мира 

природы: 

расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - 

гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение 

вулканов); 

расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов); 

расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без 

напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом); 

требовать от других людей выполнения этих правил формировать 

предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения 

правил безопасного для окружающего мира природы поведения; 

осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы. 

По развитию трудовой 

деятельности: 
обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при 

необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий 

(адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе 

обучающую; 

в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять 

разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и 

общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого; 

привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке 

детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их обусловленности 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных; поощрять желание работать в коллективе, учить справедливо 

организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, гендерных и 

индивидуальных особенностей участников); 

обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка; 

формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности 

в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать 

пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 
 

По формированию 

представлений о труде 

взрослых: 

расширять и систематизировать представления о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории), в том числе о современных 

профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский 

служащий и т.д.); 
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По воспитанию 

ценностного 

отношения к 

собственному труду: 

поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, 

труду других и его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых; 

формировать положительное отношение к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев художественной литературы; 

- научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, 

составляющую основу жизни человека.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

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

народов мира; развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления работы: 

обогащение сенсомоторного и сенсорного опыта: 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений о себе и об окружающем природном мире; 
формирование элементарных математических представлений. 

Задачи Основное содержание образовательной деятельности 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 

проводят педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

По обогащению 

сенсомоторного и 

сенсорного опыта: 

учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения, сравнивать предметы между собой; 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть; 

продолжать учить использовать систему обследовательских действий; 

формировать умение обследовать предметы разной формы, включая  
 

 движения рук по предмету; 

развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств предметов; 

активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения, 

механизм построения образа па основании какой-либо незначительной детали, 

построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с 

помощью модели; 

продолжать систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; 

ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо 

основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине); 

развивать оценку длины непрямолинейного объекта; 

вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с 

применением соответствующих средств; 

сравнивать расположение групп однородных объектов в 

пространстве (на плоскости) 

По формированию 

предпосылок 

познавательно* 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности: 

способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности; 

знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать 

представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; 

уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и 

делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях; 

развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструкций 

одного и того же объекта с последующей постройкой; 

продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования; 

продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в ходе наблюдений за 

изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением; 

создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей в 

различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями. 

По формированию 

элементарных 

математических 

представлений: 

учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь 

правильно ими пользоваться: 

учить систематизировать предметы по выделенным признакам; различать 

и называть знакомые формы предметов и находить их в ближайшем окружении; 

учить определять положение того или иного предмета по отношению к 

себе и к другому предмету; 

называть дни недели; 

в конструировании продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем. что они видят в 

окружающей. 
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По формированию 

целостной картины 

мира. расширению 
кругозора детей: 

способствовать расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире; 

учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей 

графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; развивать 

смысловую сторону речи; 

разворачивать сюжет истории. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 
 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы: привлекать к простейшим экспериментами наблюдениям. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза: развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов: сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании сс основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

По обогащению 

сенсомоторного и 
сенсорного опыта: 

систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу 

на упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям (например, по 

высоте, и по форме); 

сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять объекты 

в общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; анализировать 

расположение групп объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве: 

развивать представление об осевой и центральной симметрии в 

расположении объектов; 
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По формированию 

предпосылок 

познавательно- 

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности: 

развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде; изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо из 

параметров условий; 

активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения, 

механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали, 

построение текста на основе наглядной модели; 

продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных 

агрегатных состояниях; создавать условия для развития детского 

экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования; изображать предвосхищающие 

образы наблюдаемых процессов и явлений; 

продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; 

-создавать условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на 

вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в 

наглядном плане. совершать преобразования объектов. оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся навстречу 

друг другу; 

строить и применять наглядные модели с целью ориентировки в 

различных ситуациях; передавать основные отношения между элементами 

проблемной ситуации с помощью наглядной модели; 

делать выводы на основе анализа модели; 

По формированию 

представлений об 

окружающем мире: 

развивать предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования; 

прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от 

стадии изменения; 

сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с другими 

объектами; развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; 

классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям; 

сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности; 

создавать условия для предъявления собственной точки зрения и се 

обсуждения развивать проектную деятельность: рассказывать о проекте и 

обсуждать его. 
 

По формированию 

элементарных 

математических 

представлений: 

развивать общие представления о множестве; 

совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10; познакомить со счетом в пределах 20; 

учить называть числа в прямом и обратном порядке: 

развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде; изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо из 

параметров условий; 

развивать представление об осевой и центральной симметрии в 

расположении объектов;  

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления работы: 

создание развивающей речевой среды: формирование словаря; 

развитие звуковой культуры речи; 

развитие грамматического строя речи; 

развитие связной речи. 

Задачи Основное содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивациопно-потребностпый компонент речевой деятельности, развиваются сс 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно- 

эстетического. социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, 

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

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические 

работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
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Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

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

По развитию 

свободного общения с 

взрослыми и детьми: 

учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, 

мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных ситуаций; 

развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей; 

активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа: 

использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками: 

о развитию всех 

компонентов речи 

детей (лексической и 

произносительной 

стороны речи. 

грамматического строя 

речи, связной речи – 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности: 

составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и умениях; 

составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек; 

анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки; 

использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию: 

обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

областей, в том числе за счет: 

отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном расположении 

способах использования и изменения предмета, родовидовых отношений объектов и 

явлений с указанием характерных и существенных признаков: 

употребления названий обследовательских действий; 

рассказов об участии в экспериментировании; 

комментирования своих действий в процессе деятельности и их оценки: 

обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов, 

многозначных слов; 

названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий, качеств 

действий, отношения людей к профессиональной деятельности; 

названий страны, города (села), символов государства и др.; 

учить отгадывать и сочинять отгадывать загадки и загадки со сравнением: 

оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях; 

использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию: 

упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов- антонимов и 

слов- синонимов; 

совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях; 

упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с приставками; 

учить образовывать слова разными способами, правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падеже, 

глаголы в повелительном наклонении; 

совершенствовать диалогическую форму речи: 

учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 

формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера па 

тему, предложенную воспитателем; 

развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

учить пользоваться новой формой речи - монологической, поддерживать 

интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого, передавать словесно содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений 

из личного опыта; 
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По практическому 

овладению детьми 
нормами речи: 

продолжать учить детей формам выражения словесной вежливости в 

повседневной жизни, играх; 

учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять 

По формированию 

целостной картины 

мир. в том числе 

формирование 

первичных ценностных 

представлений: 

формировать интерес к многообразию проявлений человеческих 

отношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в 

содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их 

разрешения; 

формировать потребность в постоянном чтении книг и их инициативном 

обсуждении со взрослыми и сверстниками; 

развивать способность самостоятельно устанавливать причинно- 

следственные связи событий, поступков героев, их эмоциональных состояний; 

развивать способность использовать книжные знания (о человеке, его 

эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, 

об окружающем мире) в других видах детской деятельности. 

По развитию 

литературной речи: 
стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в монологической форме; 

развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в 

зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает; 

способствовать развитию творческого потенциала: устного 

иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения 

небольшого стихотворения; 

упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки или 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок: 

поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

По приобщению к 

словесному искусству 

(развитию 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса): 

создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило 

удовольствие; 

начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением); 

развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др. 

формировать конструктивное восприятие книги путем включения 

сведений о писателе, истории создания произведения; 

формировать читательские предпочтения жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные ш-ры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. 

 

 



 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

По развитию 

свободного общения с 

взрослыми и детьми, 

активной речи детей в 

различных видах 

деятельности и 

практическому 

овладению нормами 

русской речи: 

задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

высказывать предположения, давать советы; 

активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя нс только по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступков, его переживания; 

адекватно использовать в речи названий нравственных качеств человека; 

рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

использовать элементарные формы речи-рассуждения для цитирования 

деятельности, доказательства объяснения; 

составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, 

профессии и социальные явления; 

составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием 

описаний и повествований); 

употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и 

его характеристикой; 

развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые 

средства, в том числе названия нравственных качеств человека; 

способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться обменяться предметами. 

распределить действия при сотрудничестве); 

развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 
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По формированию 

целостной картины 

мира (в том числе 

формирование 

первичных ценностных 

представлений): 

формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, 

других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах. 

развивать стремление общаться с взрослыми и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывать свое отношение, оценку, делать 

обобщения и выводы; 

развивать способность самостоятельно устанавливать временные и 

причинно- следственные связи событий; 

развивать способность устанавливать в содержании прочитанного 

коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным 

опытом; 

развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом; 

формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, 

сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом). 

По развитию 

литературной речи 

(знакомству с 

языковыми средствами 

выразительности через 

погружение в 

богатейшую языковую 

среду художественной 

литературы): 

развивать восприимчивость к средствам художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира; 

развивать способность к решению творческих задач: сочинению 

небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом 

соответствующих приёмов художественной выразительности. 

По приобщению к 

словесному искусству 

(развитию 

художественного 

восприятия в единстве 

содержания и формы, 

эстетического вкуса, 

формированию интереса 

и любви к 

художественной 

литературе): 

стимулировать увлечение совместным с взрослыми и сверстниками 

чтением и общением по содержанию прочитанного; 

продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением); 

развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и 

увиденное в жизни. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
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воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления работы: 

развитие восприятия художественной литературы; 

развитие конструктивно-модельная деятельность: 

развитие изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка); 

музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пенис, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Задачи Основное содержание образовательной деятельности 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

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

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в организованной образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Вее больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью 

со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскон; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, мстроритм). Обучающиеся понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и. конечно же. на музыкальных занятиях. 

                Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общсрсчсвых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) 

имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
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По развитию 

изобразительной 

деятельности 

продолжать работу по формированию технических умений и навыков: 

учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых 

тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую; 

закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета; 

развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и 

оттенки; познакомить со способами различного наложения цветового пятна; 

научить использовать цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь 

и восковые мелки, уголь); рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы 

окружающего мира, явления природы и яркие события общественной жизни; учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной работы; 

расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием других 

образовательных областей и учетом гендерных интересов детей; - познакомить с 

приемами украшения созданных изображений; 

упражнять в использовании обобщенных способов, лежащих в основе 

изображения ряда образов; побуждать использовать для большей выразительности 

образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные особенности 

изображаемых объектов; 

при создании изображения правильно использовать формообразующие 

движения, соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, 

плавность, размах, нажим); 

учить располагать изображение на листе бумаги; 

упражнять в способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 

конструктивном; 

учить моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения; содействовать закреплению знакомых приемов лепки: 

оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания и 

примазывания. украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налспов; 

в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, 

кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); 

создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету; 

создавать аппликационный образ путем обрывания и составления его из 

частей с последовательным наклеиванием; - продолжать учить пользоваться 

ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники); 

учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов девочек 

и мальчиков; 

продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, 

аппликации, лепке). 
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По развитию 

конструктивно- 

модельной деятельности: 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например. 5-6 домиков. 4-5 трамвайчиков и др.); организовывать 

освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условиям; 

учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а также 

объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с 

учетом гендерных интересов детей; 

планировать процесс возведения постройки и определять, какие детали 

более всего для нее подходят и как их целесообразнее скомбинировать; 

преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями (машины 

для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); 

понимать зависимость структуры конструкции от сс практического 

использования: 

научить обобщенным способам формообразования в работе с бумагой (закручивать 

прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные выразительные 

поделки на основе каждого из них; 

научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники. шр-драматнзаций. спортивных соревнований, 

театральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек и 

мальчиков; 

познакомить со способами изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше; 

применять способы конструирования из бумаги при изготовлении 

простых поделок: складывание квадратного листа бумаги: по диагонали; пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов; 

продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых 

оттенков, фактуры и форм природного материала. 

По развитию детского 

творчества 

побуждать при создании изображения, проявлять элементы воображения, 

фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме, улавливать образ и 

рассказывать о нем; 

развивать и совершенствовать навыки и умения изобраз1гтсльного. 

декоративного, конструктивного и оформительского творчества; учить создавать 

аппликативно-объе.мные аранжировки из бумаги и природного материала; 

учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до 

завершения; 

создавать условия для коллективного и самостоятельного 

художественного творчества; 

проводить (нс реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей. 

По приобщению к 

изобразительному 

искусству 

воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми 

произведений искусств: расширять знания о видах и жанрах изобразительного 

искусства, их особенностях, специфике средств выразительности, их роли в жизни 

людей; 

продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, 

декоративно-прикладного: -учить выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки, познакомить с Городецкими изделиями: 

продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного 

искусства с попятным и интересным содержанием, с книжными иллюстрациями; 

познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин. И.Лсвитан, В.Ссров. 

И.Грабарь. П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников; 

расширять представление о графике иллюстраторов детской книги 

(Ю.Васнсцов. Е.Рачсв. Е.Чарушин и др.), сс выразительных средствах и о народном 

искусстве; продолжать знакомить с архитектурой; 

расширять представление о творческих профессиях; 

начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены; 
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 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию 

произведений народного. декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

желание задавать вопросы; побуждать эмоционально откликаться на произведения 

искусства, в которых с помощью средств выразительности переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с 

личным и социальным опытом детей, и с учетом их гендерных различий. 

По музыкальному 

развитию 
развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству 

познания эмоций, чувств, настроений развивать эмоциональную отзывчивость на 

настроение и характер музыки, способность понимать настроение образа (болезнь 

куклы) способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с 

помощью музыки); 

развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение, 

танец. элементарное музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием 

характеров музыкальных образов и средств выразительности; - формировать 

первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, богатстве 

музыкальных настроений и эмоций; 

стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности 

(спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности; 

развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать характер 

музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической. 

детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи 

собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальных умений в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попсвок. распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов, танцев; 

развитие и обогащение самостоятельного сольного исполнения, умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педалиа и детей, 

творческих заданиях, концертах- импровизациях, музыкальных сюжетных играх; 

продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность 

способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизация мелодий на детских музыкальных инструментах, учить 

импровизировать мелодию на заданный текст, формировать танцевальное 

творчество; 

продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к 

музыке: 

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, классической, народной и современной музыкой; 

учить различать жанры музыкальных произведений. 

  



52 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

формировать устойчивый интерес и желание участвовать в партнерской деятельности с взрослым и 

сверстником, побуждать согласовывать содержание совместной работы со сверстником, договариваться с ним 

о том. что будет изображено каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 

конструировании и действовать в соответствии с намеченным планом; 

содействовать закреплению способности управлять своим поведением, поощрять соблюдение 

детьми общепринятых норм и правил поведения: приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в 

ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты деятельности 

других; 

бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности; 

развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно следовать к цели, 

преодолевая препятствия и нс отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до 

получения результата; -умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу и 

образцу; под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, 

определять причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться результата; 

испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы товарищей; 

формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский сад, дарить близким, 

вносить его в игры и др.; 

формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; нс ломать 

деревья, нс рвать траву и т.п.); 

закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть 

аккуратными; 

систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области художественно- 

эстетического развития детей; 
По развитию 

изобразительной 

деятельности: 

поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных и поставленных другими целей: 

в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем 

смешивания, разбавления водой или разбеливания. добавления черного тона в 

другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки; использовать 

способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного; 

развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.); 

обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный); 

познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой 

цветов; показать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, 

прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные 

представления в процессе создания изображения; 

развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы; выделять в композиции главное - действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования сложного 

сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема; 

обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, 

объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов); 

учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади); 
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 организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и 

др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы, персонажей литературных произведений, фигуры человека и 

животных в движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты; передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в 

величине деталей, выразительность образа; 

совершенствовать практические навыки при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; 

побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать созданные 

изображения с помощью рельефных налспов, прорезания или процарапывании 

поверхности вылепленных изделий стекой; 

использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и 

т.д.) и кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий); 

в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; 

совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; 

разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов формировать устойчивые практические 

навыки: при использовании техники обрывной аппликации; 

при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, 

гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми деталями; при 

составлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 

в конструировании формировать устойчивые практические умения и 

навыки: различать и правильно называть основные детали строительного материала 

(кубик, кирпичик, пластина, призма); 

отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные кирпичи, 

бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, 

решетки и др.; 

создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая нс только схематическую форму объекта, но и 

характерные особенности, детали; 

создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, заданным 

условиям; преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с 

одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями 

создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, 

точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.); 

углублять понимание зависимости структуры конструкции от сс 

практического использования; 

побуждать детей использовать свои конструкции в игре; 

продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования - закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга 

в тупой конус; 

учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них. а 

также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и 

др); 

продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники. игр-драматизаций. спортивных 

соревнований, театральных постановок и др.; 
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познакомить с приемами конструирования по типу оригами — сгибать 

лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам. 

совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны; 

побуждать создавать с использованием освоенных способов разнообразные 

игрушки; 

помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; 

содействовать освоению детьми способов конструирования из различных 

бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, 

клубков ниток и т.д.; 

формировать представление о возможностях различных материалов при 

использовании в художественном конструировании; 

помогать овладевать анализом природного материала как основы для 

получения разных выразительных образов; 

совершенствовать способы изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше; 

поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке; 

по развитию детского творчества: 

развивать воображение детей: побуждать следовать определенному 

замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию 

оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы; 

развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2- 

3 произведений народного или декоративно-прикладного искусства; помогать 

создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями 

конструктора простые конструкции по собственному замыслу; 

поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей композиции: 

при конструировании из природного материала развивать воображение 

детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир. видеть в плодах, 

семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать путем 

составления, соединения различных частей. при этом используются разнообразные 

соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей, нитки и т.д.). 

По приобщению к 

изобразительному 

искусству 

продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развитию 

устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; 

формировать представление о средствах его выразительности (элементы 

узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); 

продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 

материалом из которого они изготовлены; 

развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы; 

воспитывать чувство гордости за свой парод, уважение к труду народных 

мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления 

дошкольного образовательного учреждения. 
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По музыкальному 
развитию: 

развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных 

жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения 

развивать эмоциональную отзывчивость на внепрограммную музыку, 

способность понимать настроение и характер музыки воспитывать слушательскую 

культуру (культуру восприятия музыки); 

формировать первичные представления об элементарных музыкальных 

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, 

попытками элементарного сочинительства музыки; 

формировать умения выразительно исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность; стимулировать овладение 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное исполнение, 

совместное творчество); 

развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм 

и жанров, опыт слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской 

культуры, представления о композиторах и их музыке, элементарного анализа форм 

в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

совершенствовать певческие навыки (чистоту' интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности), умения игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальные умения, выразительного исполнения в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, нопсвок. распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

развивать и обогащать умения организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: становления у обучающихся ценностей 

здоровою образа жизни; овладение элементарными нормами и правилами здорового  образа 

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

привычек); развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 
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привычек, нацеленных на поддержание собственною здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детскою организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным шрам, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: 

Развитие физической культуры (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, подвижных игр). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи | Основное содержание образовательной деятельности 
 

Старшая группа 5-6 лет 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у 

обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы се адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой. подвижными играми. Кроме этого, проводятся 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 обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

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

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук. уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта. соблюдение режима дня. уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

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

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

По формированию потребности повышать уровень осознанного выполнения движений двигательной 
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активности и детьми потребности в самостоятельной двигательной физическом совершенствовании: 

 активности, совместных движениях со сверстниками; 

  поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр. спортивных упражнений и игр на 

прогулке и в помещении, свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

  поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке физкультурной среды труппы 

и зала к занятиям физической культурой: воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх -

соревнованиях, играх- эстафетах. 

 

  

По накоплению и обогащению 

двигательного опыта  (развтию 

основных движений). воспитанию культуры 

движений: 

совершенствовать основные движения дошкольников, 

двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма 

их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия; 

продолжать формировать правильную осанку: 

продолжать воспитывать у детей потребность в 

красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, 

сочетая движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения 

основных движений). 

По развитию физических качеств: совершенствовать физические качества во всех видах 

двигательной активности. 

По развитию интереса к спортивным играм 

и упражнениям: 

поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

продолжать обогащать представления о них. спортивных 

достижениях нашей страны, олимпийских победах; 

продолжать совершенствовать умения в катании на 

санках, велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах; 

обучать спортивным трам (городки, бадминтон, 

элементам футбола, хоккея, баскетбола); 

продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность. произвольность во всех формах д ви гатсл 

ьно й дсятсл ь ноет и; 

продолжать развивать умения сотрудничества, 

кооперации в совместной двигательной деятельности, умений 

помогать друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживать 

достижения сверстников, переживать за общие победы в 

соревнованиях и эстафетах; 

воспитывать стремление действовать по правилам, 

соблюдая их; 

поддерживать и развивать творчество старших 

дошкольников в двигательной активности. 

По формированию культурно- 

гигиенических навыков: развивать умения самообслуживания и 

самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, 

почистить зубы, ополоснуть их после еды. обтираться (с 

помощью взрослого), вымыть уши. причесать волосы и т.д.) без 

напоминания взрослого; 

формировать умение и потребность самостоятельно 

выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры 

(при участии взрослого). 
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По формированию первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни: 

закреплять и усложнять представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; 

необходимости соблюдения правил 

здоровьссообразного поведения в обществе: 

навыки элементарно описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания; 

совершенствовать представления об алгоритме 

процессов умывания, одевания, купания, еды. уборки 

помещения; об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы; 

способствовать становлению устойчивого шгтсрсса к 

правилам здоровьссбсрсгающсго и безопасного поведения, 

развитию субъектной позиции детей в здоровьссбсрсгающсй 

деятельности; 

развивать представления о безопасном использовании 

окружающих предметов и бережном отношении к ним; 

поощрять желание и стремление детей разрешать 

проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья;  

самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьссбсрсгающсго и безопасного поведения. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой. подвижными играми. Кроме этого, проводятся 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 обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

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

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук. уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта. соблюдение режима дня. уход за вещами и 

игрушками). 
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По становлению мотивации к 

двигательной активности и развитию 

потребности в физическом 

совершенствовании: 

поддерживать и поощрять ежедневную двигательную 

активность детей; 

воспитывать потребность в аккуратном обращении со 

спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, 

следить за его состоянием. 

По накоплению и обогащению 

двигательного опыта (развтию основных 

движений). воспитанию культуры 

движений: 

побуждать к самостоятельной двигательной 

активности, создавать для этого комплекс необходимых условий 

в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

продолжать совершенствовать культуру движений, 

технику их выполнения: 

способствовать переводу умений двигательной 

деятельности в навыки. 

развивать качество навыков и качество движений; 

совершенствовать основные движения: соблюдение 

заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и 

ползанье, сочетание движений друт с другом в выполнении более 

сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

совершенствовать технику выполнения основных и 

общеразвивающих движений, спортивных упражнений; 

продолжать учить самостоятельно играть в 

разнообразные подвижные игры, игры- соревнования, оказывать 

детям помощь в комбинировании подвижных игр. придумывании 

новых, непосредственной игре в них. 

По развитию физических качеств: поддерживать самостоятельность детей в их развитии 

во всех видах двигательной деятельности. 
По развитию интереса к спортивным играм 

и упражнениям: 

углублять интерес к спортивным шрам и упражнениям, 

занятиям в спортивных секциях и группах; 

воспитывать чувство гордости за спортивные 

достижения России, за победы на Олимпиадах; 

продолжать обучать играм в городки, бадминтон, 

элементам баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса; 

продолжать развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, 

смелость. организованность. самоконтроль. самооценку, 

двигательное творчество; 

поддерживать социально-нравственные проявления 

детей в двигательной деятельности, активно развивать их 

средствами данной деятельности. 

По формированию культурно- 

гигиенических навыков: 
развивать умения самообслуживания и 

самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены; 

определять состояние своего здоровья (здоров или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и 

показать, что именно болит, какая часть тела: 

совершенствовать культуру приема пищи; 

развивать умения и потребность самостоятельно 

выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры. 

  



61 

 

 

По формированию первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни: 

развивать представления о внешних и внутренних 

особенностях строения тела человека: 

о правилах здоровья: режим дня. питание, сон. 

прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки 

самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика 

болезней; 

о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; 

о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, 

обществе; 

о полезных и вредных привычках; 

о поведении заболевающего и болеющего человека; о 

здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

формировать и закреплять навыки соблюдения правил 

безопасного поведения в подвижных трах, в спортивном уголке 

группы; 

умения одеваться в соответствие с погодой, нс 

переохлаждаясь и нс утепляясь чрезмерно; 

правильно одеваться на прогулки и походы в лее; 

различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы. 

правильно себя вести в лесу; 

соблюдать правила дорожного движения: 

вести себя в транспорте в соответствии с правилами 

перевозки; 

правильно вести себя на воде, на солнце; 

воспитывать ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, общества в целом; 

продолжать обогащать представления о том. что такое 

здоровье, как его поддержать, укрепить и сохранить; 

поддерживать веру ребенка в свои возможности и 

собственные силы. воспитывать как субъекта 

здоровьесберегающсй деятельности и поведения.  

  

 
3.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

1. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

2. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
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обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

более опытный и компетентный партнер. 

4. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

5. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляет ребенку самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пуги их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

8. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 
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не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в детском саду и в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 

среденазывается процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 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. 
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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 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 ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры - 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей 

по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, 

в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 
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принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических, творческих играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
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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 нм, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

3.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников в освоении 

Программы, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: информационно-рецептивный метод - предъявление 

информации, организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 
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исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные; реальные и виртуальные. 

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

Виды детской деятельности по ФГОС ДО. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7) 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительноконструктивная дидактическая, подвижная и др.); общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, внес итуативно личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов ио образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений. общеразвивающие и спортивные упражнения, 

подвижные и элементы спортивных игри др.); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Формы организации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Строиться на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; на диалогическом (а нс монологическом) общении взрослого с детьми; на 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; на партнерской 

форме организации образовательной деятельности (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). Основной мотив участия неучастия 

ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие интереса 

Организованная 

обраювательная 

деятельность 

(занятие) 

Реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется самостоятельно педагогами в зависимости от контингента детей, уровня 

усвоения Программы и решения конкретных образовательных задач 

Деятельность в 

режимных моментах 

Осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность 

с детьми происходит во время утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная 

работа 

Деятельность воспитателя и ребенка, осуществляется с учетом возможностей и 

развития 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

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

пространственной образовательной среды. 

Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам. Позволяет 

ему взаимодействовать самостоятельно или совместно со сверстниками. 

Содсржит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач. 

Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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Формы работы с детьми, соответствующие видам деятельности 

Виды детской 

деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы 

- Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок, пословиц, придумывание сценариев для театрализованных игр- 

инсценировок. 

- Специальное моделирование ситуаций общения. 

- Коммуникативные игры: на знакомство детей друг с другом, развитие 

эмпатии, создание положительных эмоций. 

- Придумывание этюдов для театрализации. 

- Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазии по мотивам 

литературных произведений. 

- Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

- Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

- Викторины. 

- Проектная деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- Восприятие литературных произведений с последующими: свободным 

общением на тему литературного произведения; решением проблемных ситуаций, 

дидактическими играми по произведению, художественно-речевой деятельностью, 

игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций, придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций; просмотром мультфильмов: создание этюдов, сценариев для 

театрализации: созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол; 

оформлением тематических выставок 

- Проектная деятельность («Детская киностудия») создание мультфильма по 

литературному произведению. 

Познавательно- 

исследовательская 
- Опыты, исследования, игры-экспериментирования с разными материалами. 

- Рассматривание, обследование, наблюдение. 

- Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

- Создание символов, схем, чертежей, моделей, алгоритмов в уголке природы, 

лаборатории). 

- Просмотр познавательных мультфильмов, роликов, видеофильмов, 

презентаций, детских передач с последующим обсуждением. 

Конструктивно- 

модельная 
Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели) 

- по условиям 

- по замыслу 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке 

- схеме (оригами) 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и 

снега) 

Игровая - Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

- Сюжетно-отобразительные игры. 

- Театрализованные игры: игры-имитации, ролевые диалоги на основе 

текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями. 

- Игры-фантазирования: ТРИЗ, «Грамматика фантазии» Дж. Родари и др. 

- Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

природным материалом: песком, снегом, конструкторами. 

- Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом. 

светом, звуками, магнитами, бумагой...   
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 - Дидактические игры с предметами (в том числе сюжетно-дидактические 
и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

- Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки. 

- Подвижные игры (в том числе народные): сюжетные, бессюжетные, 

игры с предметами (мячи, кегли, кольцсброс. серсо), игры-эстафеты. игры-аттракционы. 

- Игры с элементами спортаб бадминтон, футбол, хоккей, волейбол, 

баскетбол. 

- Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

театрально-постановочные, празднично-карнавальные. 

- Проектная деятельность: например, «Школа волшебников» (сочинения 

сценария и игра-инсценировка придуманной сказки). Трудовая - Самообслуживание. 

- Дежурство: по столовой, по подготовке к совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы (полив растений). 

- Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы. 

- Труд в природе осень - сбор урожая, заготовка природного материала 

для поделок; зима-изготовление кормушек для птиц, подкормка птиц, уборка снега, 

изготовление цветного льда; весна- изготовление скворечников и подкормка птиц, 

участие в посадке и поливе растений; лето - полив растений. 

- Ручной труд: 

поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона, поролона, 

ткани, дерева: изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

- Проектная деятельность: например, «Наша группа» (детский дизайн). 

Изобразительная - Рисование: гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь. 

- Лепка: глина, пластилин, соленое тесто. 

- Аппликация: бумага, ткань, природный материал: аппликация по 

замыслу, на заданную тему. 

- Художественный труд: поделки из ткани, картона, бумаги, поролона, 

природного и бросового материала; украшения к праздникам. поделки для выставок, 

спектаклям, украшения предметов личного пользования. 

- Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности: монотипия, кляксография, 

оттиск, тиснение, набрызг. 

- Творческая изобразительная деятельность на развитие изображения и 

фантазии. 

- Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям, создание коллажей, панно, композиций. 

- Детский дизайн: архитектурно-художественное моделирование; дизайн 

интерьера, одежды, украшений. 

- Организация и оформление выставок. 

- Проектная деятельность, например, «Подарок маме»; «Новогодний подарок», 

«Детский сад будущего». 

Музыкальная - Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Шумовой оркестр. 

- Экспериментирование со звуками. 

- Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

- Попевки. распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

- Драматизация песен. 

- Музыкально-театрализованные игры. 

- Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

- Концерты-импровизации. 

- Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное озвучивание картин 

художников и литературных произведений. 



  

70 

 

 

Двигательная - Физические упражнения. 
- Физминутки и динамические паузы. 
- Гимнастика: утренняя, бодрящая, дыхательная.  

- Ритмика, ритмопластика. 

- Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-эстафеты. 
- Игры-имитации, хороводные игры. 

- Народные подвижные игры. 
- Пальчиковые игры. 

- Спортивные упражнения: катание на лыжах, скольжение, катание на санках. 
- Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности. Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

Интеграция образовательных областей 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье. гендерной принадлежности. социуме, 

государстве, мире. 

- Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора о труде, профессиях, 

людях труда, желание трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

Дидактическая игра, как средство реализации 

образовательного направления. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования: первичных

 ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. а также соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения: первичных 

ценностных представлений об основах безопасности 

собственной жизнедеятельности о правилах дорожного 

движения, о формировании предпосылок 

экологического сознания. 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части развития трудовой 

деятельности, уважения к труду других людей и его 

результатов. 

Использование художественных 

произведений для формирования первичных 

ценностных представлений о труде, профессиях, людях 

труда. 

Сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, 

игры с правилами, как средства реализации указанных 

образовательных направлений; художественные 

произведения для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, 

семье, окружающем мире, для обогащения и 

закрепления содержания образовательного 

направления. 

Художсствснно-эстстичсскос развитие 

- Развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми. 

- Развитие игровой деятельности в части обращения со 

спортивным оборудованием и инвентарем, в части 

решения общей задачи по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья. 

Использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения образовательной области. 

Физическое развитие 

- Использование художественных 

произведений для формирования основ 

Использование подвижных игр и физических 

упражнений как средства реализации   
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безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира, для формирования 

первичных ценностных представлений о себе, семье, 

окружающем мире, формирование ценностных 

представлений, связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей. 

образовательного направления. 

Виды интеграции обраювательной области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире, о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности, о 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира. 

Речевое развитие 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, качества речи в процессе развития 

любознательности, познавательной мотивации. 

- Формирования познавательных действий, становления сознания, развитие воображения и 

творческой активности. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Расширение кругозора в части музыкального 

и изобразительного искусства, чтения худ.литературы. 
Использование художественных 

произведений для формирования целостной картины 

мира, использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области. 

Физическое развитие 

- Формирование и закрепления 

ориентировки в пространстве, временных, 

количественных представлений в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

- Расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни. 

Использование подвижных игр и физических 

упражнений для реализации задач образовательной 

области. 

Виды интеграции обраювательной области Речевое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

Привлечение детей к участию в 

совместному с педагогом рассказыванию знакомых 

произведений, их полной или частичной драматизации. 

- Обогащение литературными образами 

игровой деятельности детей. 

Развитие умения сопереживать 

положительным литературным героям. 

- Воспитание любви к устному народному 

творчеству. 

- Формирование умения действовать в новых, 

необычных для него условиях. 

Обучение элементам спортивного 

ориентирования, простейшим способам оказания 

первой помощи сверстнику в экстренной ситуации 

(солнечный удар). 

- Воспитание привычки следить за своим 

внешним видом, совершенствовать навыки 

самообслуживания, потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

- Формирование осознанного отношения к 

своему здоровью, осознание правил безопасного 

поведения. Использование худ.литературы для 

обогащения и закрепления знаний о дружбе, труде и 

профессиях, взаимопомощи, заботливом отношении к 

животным. 
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Познавательное развитие 

- Воспитание любви и шгтсрсса к худ.литературе. 

- Развитие способности слушать литературные произведения различных жанров и тематики, 

эмоционально реагировать на их содержание и следить за развитием сюжета. 

- Ознакомление с многообразием отдельных произведений, с циклами, объединенных одними и теми 

же героями. 

- Систематизация и углубление знаний о литературных произведениях. 

- Развитие способности к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и художественной 

формы, закреплению знаний об особенностях сказочного жанра. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Использование средств продуктивных видов деятельности для закрепления содержания 

изученных художественных произведений. 

- Использование художественных произведений для развития чуткости к выразительным 

средствам художественной речи. 

- Создание благоприятной атмосферы для детского словотворчества. 

Формирование умения в играх-драматизациях вносить элементы творчества в двигательные и 

интонационно-речевые характеристики персонажа. 

Физическое развитие 

- Побуждение детей к самостоятельному заучиванию, рассказыванию потешек, песенок, считалок. 

- Обогащение литературными образами самостоятельной и организованной двигательной деятельности детей. 

Формирование интереса и любви к спорту на основе х произведений. умения самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 
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Виды интеграции обраювательнон области «Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье. гендерной принадлежности. социуме, 

государстве, мире. 

- Формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы. 

- Формирование первичных ценностных 

представлений, трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности. основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результата. 

Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора посредством знакомства с 

многообразием литературных произведений и авторов в части изобразительного искусства, творчества в части 

элементарных представлений о музыке, как виде искусства. 

Речевое развитие 

развитие Развитие качества речи и свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, по 

поводу музыки, литературных произведений, видов 

изобразительного искусства, практическое овладение 

нормами русской речи. 

Использование художественных 

произведений для обогащения содержания, 

образовательной области. развития детского 

творчества, приобщения к различным видам искусства, 

развитие художественноговосприятия и эстетического 

вкуса, развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части приобщения к музыкальному искусству. 

Физическое развитие 

Развитие основных движений и 

физических качеств, двигательного творчества для 

овладения музыкально-ритмической, 

театрализованной деятельностью. 

Использование музыкальных произведений, 

отрывков литературных произведений, предметов 

изобразительной деятельности в качестве 

сопровождения двигательной деятельности. 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

- Приобщение к ценностям физической культуры. 

- Формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях. 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

- Накопление двигательного опыта. 

- Овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и спортивной одеждой. 

- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

- Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

- Накопление опыта здоровьссбсрсгающсго поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда. Познавательное развитие 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, в частности представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

- В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а 

также, как одного из средств овладения операционным составом различных видов детской деятельности. 

- Формирование элементарных математических представлений, ориентировки в пространстве, 

временные, количественные отношения. 

Речевое развитие 
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- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, качества речи в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования. 

- Игровое общение, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей. 

Использование художественных произведений, 

музыкально-ритмической продуктивной деятельности с 

целью развития представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов и представлений о 

здоровом образе жизни в творческой форме, моторики.  

3.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся 

с первых дней жизни ребенка: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, 

игра, поисково-исследовательская деятельность. 

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка со взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики формируют 

общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободного выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Образовательная 

деятельность организуется как совместная деятельность детей, педагога и детей, 

самостоятельная детей.  
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Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках  

Культурная 

практика 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы В заимодействие 

ребенка и взрослого 

Планируемые 

результаты 

Игровая Поиск партнера по игре, 

придуманные новых

 правил, 

замещение известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры, как 

способ развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с 

различными детьми в 

разных условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных игр. 

Использование 

ролевой игры, как 

способ приобщения

 к 

миру взрослых. 

Взрослый партнер по 

игре без которого 

нельзя обойтись для

 усвоения 

социального опыта. 

Ребенок участвует

 в 

совместных играх, 

обладает 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый партнер 

по игре без

 которого 

нельзя обойтись для

 усвоения 

социального опыта. 

Экспернментиро 

вание 

Поиск нс одного, а 

нескольких вариантов 

решения вопросов. 

Использование в 

деятельности различных 

свойств, предметов и 

явлений 

Желание придумать 

новый образ, способ 

решения поставленной 

задачи. 

Участие ребенка в 

создании предметно 

развивающей среды

 для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка. 

Проявляет 

любознательность 

задаст вопросы 

взрослым, способен

 к 

принятию 

собственных 

решений опираясь 

на свои знания и 

опыт 

Продуктивная 

Создание оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Ознакомление со 

свойствами предметов 

на новом уровне. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания. 

Проектная Поиск нестандартных 

решений, способ их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового способа 

познания мира. 

Развития интереса к 

различным явлениям 

детской жизни. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью взрослого 

и самим ребенком в 

активной 

деятельности. 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы. 

Манипуляции с 

предметами 

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображение, 

произвольностью и 

свободой поведения. 

Поиск новых 

способов использования 

предметов в игровой 

деятельности. 

Взрослый 

рассматривается как

 основной 

источник 

информации. 

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика. 

Трудовая Воспроизведение 

конкретных трудовых 

действий в группе, на 

участке для прогулок. 

Проявление интереса к 

труду, наблюдение за

 деятельностью 

взрослых трудом, 

участие в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных способов 

организации труда. 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Необходимое 

речевое общение с 

другими детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает знаниями

 о 

социальном мире. 
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Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности педагогический работник создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи 

Режимные моменты Формы организации образовательной деятельности 

Прием детей, 

осмотры, 

разнообразная детская 

деятельность  (с 

учетом перечня 

групповых традиций, 

событий) в 

соответствии с темой 

- Самостоятельная деятельность детей (по инициативе, по желанию): в 

книжном уголке, театральном уголке, игры, рассматривание эстетически 

привлекательных объектов. 

- Занятия (организованная образовательная деятельность), совместная 

деятельность: подгрупповая, индивидуальная. 

- Формы работы: беседа по интересам, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения, совместный труд в уголке природы, трудовые 

поручения. 

Утренняя гимнастика 
- Совместная деятельность взрослых и детей. 
- Формы работы: игровой комплекс, подвижные игры малой подвижности. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
- Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, 

индивидуальная тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, работа 

по формированию культурно-гигиенических навыков, этикет культуры здоровья, 

культуры поведения. 

Разнообразная детская 

деятельность 
- Самостоятельная деятельность детей во всех видах детской деятельности. 

- Совместная деятельность взрослых и детей тематического характера. 

- Формы работы: беседа по интересам, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения, игры с правилами, дидактические игры, 

сюжетные игры, игры с музыкальным сопровождением, реализация проектов, творческая 

мастерская. Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, задания, решение

 проблемных ситуаций,  наблюдение,  экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, разучивание, 

продуктивная деятельность. 

Прогулка (пребывание 

на воздухе) 

Самостоятельная свободная игровая деятельность, двигательная 

активность. 

- Совместная деятельность тематического характера. 

- Формы работы: подвижные игры и упражнения, творческие игры, 

наблюдения за объектами природы и явлениями, социальные наблюдения, 

экспериментирование, элементарная трудовая деятельность целевые прогулки, 

индивидуальная работа. 

Обед - Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, 

индивидуальная тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, работа 

по формированию культурно-гигиенических навыков, этикет культуры здоровья, 

культуры поведения, наглядный показ взрослого (слово), индивидуальная помощь, 

поощрительное слово. 

Подготовка ко сну. 

Сон 

- Чтение сказок, прослушивание аудиосказок. релаксирующая музыка. 
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Постепенный подъем 

детей 

- Самостоятельная деятельность: гигиенические процедуры. 

- Совместная деятельность: бодрящая гимнастика, трудовые поручения. 

Полдник - Совместная деятельность взрослых и детей: подгрупповая, индивидуальная 

тематического характера. 

- Формы работы: рассказ педагога, дежурство, самообслуживание, работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, этикет культуры здоровья, культуры 

поведения. 

Разнообразная детская 

деятельность 
- Самостоятельная деятельность детей во всех видах детской деятельности. 

- Совместная деятельность взрослых и детей тематического характера. 

- Формы работы: сюжетно-ролевые игры, конструктивно-строительные 

игры, логические и развивающие игры, логические упражнения, театрализованная 

деятельность, чтение худ.литсратуры. экспериментирование, выставки детских работ, 

организация выставок, проведение досугов, индивидуальная работа. 

 

Прогулка,   уход 

детей домой 

Самостоятельная свободная игровая деятельность, двигательная активность. 

- Совместная деятельность тематического характера. 

- Формы работы: подвижные игры и упражнения, творческие игры, 

наблюдения за объектами природы и явлениями, социальные наблюдения, 

экспериментирование, элементарная трудовая деятельность целевые прогулки, 

индивидуальная работа. Беседы с родителями. 
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При планировании образовательной деятельности в режимных моментах следует 

придерживаться следующих рекомендаций. 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Средняя труппа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения педагогического 

работника с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта. 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам. 

Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 
ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра педагогического 

работника и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры). 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

1 раза в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической направленности) 

1 раза в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театрализованная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по интересам) 

1 раза в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
1раз в неделю 

1раз в 2 недели 

 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главною государственного санитарною врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы) в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 



  

80 

 

 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. В отечественной 

науке занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, дидактических 

игр, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и др. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

организованной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими 

нормативами. 

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному 

процессу обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние годы 

подходов к организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и форму проведения занятий 

педагог определяет самостоятельно. 

Для реализации Программы используют следующие технологии:  
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Технологии, используемые для реализации программы 

Вид Перечень технологий 

Здоровьесберегающие 

педагогические технологии 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья '. 

подвижные и спортивные игры, гимнастика (утренняя, для глаз, 

дыхательная, пальчиковая. бодрящая после сна. корригирующая (профилактика 

сколиоза, плоскостопия), стрстчинг. динамические паузы, физкультурные 

минутки, релаксация. 

Технологии обучения здорового образа жизни: 

физкультурные занятия, коммуникативные игры, система занятий из 

серии «уроки здоровья», игротреннинги. игротсрапня. самомассаж, точечный 

самомассаж: 

Коррекционные технологии: арт-терапия (игры с песком), 

технологии музыкального воздействия, сказкотсрапия. технологии 

воздействия цветом, коррекция поведения, психогимнастика (использование 

данных технологий позволяет равномерно во время деятельности распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физ мин 

утками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время 

на проведения самостоятельных работ, нормативно применять технические 

средства обучения, что даст положительные результаты в развитии). 

Проблемно - игровая 

технология математического 

развития 

Логические и математические игры, логико-математические сюжетные 

игры, проблемные ситуации. вопросы. экспериментирование и исследовательская 

деятельность, творческие задачи, вопросы и ситуации (расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных 

умений и навыков. 

Проблемная ситуация в условиях применения проблемно-игровой 

технологии логико-математического развития детей рассматривается нс только 

как средство активизации мышления, но и как средство овладения поисковыми 

действиями, умением формулировать собственные мысли о способах поиска и 

предлагаемом результате. 

В проблемные ситуации для детей дошкольного возраста включаются 

занимательные вопросы, занимательные задачи, задачи-шутки и др. виды 

нестандартного математического материала, поиск ответов к которым протекает 

активно, с опорой на наглядность. Одним из средств технологий, является 

сюжетная логико-математическая игра. 

Для нее характерны игровая направленность деятельности, насыщение 

ситуаций поиска с элементами экспериментирования, практического 

исследования, драматизацией. Для сюжетной логико-математической игры 

характерны: 

-наличие завязки-сюжета, действующих лиц и следование сюжетной линии 

на протяжении всего занятия: 

-наличие схематизации, преобразования, познавательных задач на выявление 

свойств и отношений, зависимостей и закономерностей: абстрагирования от 

несущественного, приемы выделения существенных свойств: 

-игровая мотивация и направленность действий, их результативность: 

-наличие ситуаций обсуждения, выбора материала и действий, коллективного 

поиска пути решения познавательной задачи. 

Исследовательская деятельность и экспериментирование. 

Эта деятельность нс задана взрослым заранее в виде той или иной схеме, 

а строится самим дошкольником по мере получения все новых сведений об 

объекте. Мотивом детского экспериментирования является получение новых 

знаний и сведений об объекте. Пробы и ошибки являются обязательным и важным 

компонентом детского экспериментирования. В процессе экспериментирования 

дети осваивают действия по измерению, преобразованию различных материалов и 

веществ, знакомятся с приборами (термометр, весы, зеркало, магнит и др.) учатся 

использовать познавательные книги как источник информации. 
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Технологии обучения в 

сотрудничестве 
Обучение в сотрудничестве - это совместное обучение, в результате 

которого воспитанники работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя 

новые знания, а нс потребляя их в уже готовом виде. 

Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а нс просто 

что-то выполнять вместе! 

Технология 

интегрированного занятия 
Соединение знаний из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга (обобщающие занятия, презентации 

тем. итоговые занятия) 

Игровые технологии Развивающие игры разнообразны по содержанию, нс терпят 

принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Использование компьютера, других электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе. Изменение и HCOI раничсннос обогащение 

содержания образования, использования интегрированных ресурсов, доступ и 

Интернет. 

Проектные методы обучения Проектная деятельность даст возможность развивать индивидуальные 

творческие способности детей, умение ставить цели, планировать деятельность и 

добиваться результата. В процессе реализации проектов удастся сделать 

родителей воспитанников активными участниками. 

Портфолио дошкольника Копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 

пережить приятные эмоции своей жизни 

Своеобразный маршрут индивидуального развития ребенка 

(разделы: «Я»  - фотография ребенка. его предпочтения, 

привязанности: «Я расту» - антропометрия; «Мое творчество» - детские 

творческие работы; «Мои достижения» - грамоты, свидетельства, дипломы; «Мои 

высказывания» - смешные философские мысли ребенка и др.) 

Нетрадиционные техники 

рисования 
Использование нетрадиционных техник рисования способствует 

раскрытию творческого потенциала, а изобразительной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Технология развития связной 

речи дошкольников 

Основным показателем уровня развития умственных способностей 

ребенка являются богатство его речи. Данная технология направлена на развитие 

умственных способностей и создание творческого продукта в речевой 

деятельности. 

Технология решения 

изобретательных задач 

(ТРИЗ) 

Использование игр для раннего развития творческого воображения с 

целью воспитания у детей материалистического мировоззрения, осознания ими 

объективности существования мира, формирования основы системного мышления 

и логического анализа окружающей действительности.  

3.6 Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. 

В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со 

сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности 

других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция.  
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Boзраст 

детей 
Игровое взаимоденствие Общение 

Взаимодействие детей на 

занятии 

 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и устойчивость 

взаимодействия. При планировании 

игры основное внимание уделяют 

согласованию сс правил. 

Появляются попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют партнеру 

свои действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила. 

Сообщения детей 

относятся нс только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе сверстников 

план совместной работы. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей внутри группы. 

Учет мнений членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности общему делу. 

6-7 Предварительное 

совместное планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на социальные 

нормы и правила 

Пытаются дать 

собеседнику как можно более 

полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дети 6-7 лет 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к личности. 

Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

друга. 

Дальнейшее 

расширение и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная деятельность). 

Возможность сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам 

 

3.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в ДОО. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в ДОО могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд 

общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
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применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно обращать 

особое внимание на детей, проявляющих небрежность, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В каждом возрасте требуются особые способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера 

инициативы по 

возрасту 

Деятельность педагогического работника по поддержке инициативы: 

Дети 5-7 лет -Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений. 

-Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

-Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

-Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца. 

-Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных нс завершать работу. 

-«Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. и. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой, показать восгпгтатслю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые сеть у каждого. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
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Взаимодействие 

друг с другом 

-Привлекать детей к планированию жизни группы па день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 
 

3.8 Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

5-7 лет. Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 

информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в ipyiiue ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 
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театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 

и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными 

по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 



87 

 

 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно- оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общею кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. 
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Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников. 

3.9 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

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

родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

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

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
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гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательнообразовательный 

процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

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

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 
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(законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп и педагогами-

психологами один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним 

при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

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

эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

а) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит, и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

б) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 
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Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогическою блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детскою сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

в) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

г) опосредованное интернет-общение. Создание ннтернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 

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

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в 

семье. 

3.10 Программа коррекционно-развивающей работы. 

3.10.1 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Дифференциальная диагностика речевых функций, обучающихся с ТНР 

учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов'. 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
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ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности; психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыковою развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Примерная схема логопедического обследования. 

Сбор анамнеза. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законным 

представителям) ребенка. 

Ознакомительная беседа с ребенком. 

При непосредственном контакте учителя-логопеда с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 
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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. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данною раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

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

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

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

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

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

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
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Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

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

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

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 
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звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

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

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Дифференцированные схемы обследовании речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативноречевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

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

Вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; 

- Третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; 

- Четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого развития 

на основании дифференцированного подхода к речеязыковым возможностям 

обучающихся. 

В последнее время увеличилось количество детей в возрасте до 3 лет с задержкой 

речевого развития. Задержка речевого развития - диагноз, который ставится детским 

неврологом. 

Задержка речевого развития - это более позднее в сравнении с возрастной нормой 

овладение устной речью детьми младше 3-х лет. Задержка речевого развития 
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характеризуется качественным и количественным недоразвитием словарного запаса, 

несформнрованностью экспрессивной речи, отсутствием у ребенка фразовой речи 

(простейших фраз из двух слов: «мама дай», «ляля спит») к 2 годам и связной речи к 3 годам. 

Недоговаривание частей слов, когда ребенок не может внятно выразить с помощью речи свое 

желание или просьбу. Дети с задержкой речевого развития нуждаются в консультации 

детского невролога, детского отоларинголога, логопеда, психолога; при необходимости - 

проведении медицинского обследования. Коррекционная работа при задержке речевого 

развития должна включать психолого-педагогическую помощь. 

Целью коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми с задержкой 

речевого развития является последовательное развитие функций доречевого периода, 

обеспечивающих своевременное формирование речи и личности ребёнка. 

Основными направлениями логопедической работы с детьми до 3 лет являются: 

нормализация мышечного тонуса, мелкой моторики, развитие артикуляционного аппарата, 

тактильных ощущений, мимики, выработка ритмичности дыхания, стимуляция гуления, 

лепета, лепетных слов, перевода слова из пассивного в активный словарь, выработка 

зрительных, слуховых дифференцировок, памяти, внимания, мышления. 

ТНР. Общее недоразвитие речи. Первый уровень речевого развития. 

После 3 лет детям с сохранным интеллектом, но не владеющим фразовой речью, 

ставят логопедическое заключение «Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи. 

Первый уровень речевого развития». 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы 

- на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 
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(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

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

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

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально 

-волевой сферы. 

ТНР. Общее недоразвитие речи. Второй уровень речевого развития. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

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

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
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наклонении единственного числа настоящею времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение прост ых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР. а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

ТНР. Общее недоразвитие речи. Третий уровень речевого развития. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
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диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

ТНР. Общее недоразвитие речи. Четвертый уровень речевою развития. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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



  

100 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Развитие самостоятельной развернугой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильною 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыковою, эмоционально-волевою, личностною, моторнодвигательною 

развития, несовершенства мыслительных, пространственноориентировочных, 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 речеязыковою развития ребенка с ТНР. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

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

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях словаи 

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

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Особенности логопедической работы при дизартрии, стертой дизартрии. 

Работа учителя-логопеда зачастую значительно осложняется неврологическими 

диагнозами детей, такими как: дизартрия, стертая дизартрия. 

Комплексный подход при устранении дизартрии (стертой дизартрии) включает в себя 

три блока. 

Первый блок - медицинский. Так как диагнозы дизартрия и стертая дизартрия ставит 

врач невролог, то он и определяет дальнейшее лечение ребенка. Кроме медикаментозных 

средств, назначается лечебная физкультура, массаж, рефлексотерапия, физиотерапия и 

другие. Все медицинские назначения проводятся в медицинских учреждениях (поликлиника, 

больница, санаторий и др.) под руководством и контролем медицинских работников. 

Второй блок - психолого-педагогический. Основными направлениями этого воздействия 

будут: развитие сенсорных функций. Развивая слуховое восприятие, формируя слуховой 

гнозис, тем самым подготавливается база для формирования фонематического слуха. 

Развивая зрительное восприятие, дифференцировки и зрительный гнозис, тем самым 
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предупреждаем графические ошибки на письме. Реализуя это направление развивают и 

стереогноз. Кроме развития сенсорных функций психолого - педагогический блок включает 

упражнения по развитию и коррекции пространственных представлений, конструктивного 

праксиса, графических навыков,  памяти, мышления. 

Третий блок - логопедическая работа, которая проводится преимущественно в 

индивидуальном плане. Учитывая структуру дефекта при дизартрии (стертой дизартрии), 

логопедическую работу рекомендуется планировать по следующим этапам: 

Первый этап работы - подготовительный, содержит следующие направления: 

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры. 

Проводится логопедический массаж. Логопедический массаж проводится специалистом, 

имеющим медицинское образование. 

- Нормализация моторики артикуляционного аппарата. С этой целью проводим 

дифференцированные приёмы артикуляционной гимнастики. Пассивные упражнения, 

выполняемые самим логопедом, направлены на вызывание кинестезий. Активная 

артикуляционная гимнастика, постепенно усложняется, и добавляются функциональные 

нагрузки. Такого плана артикуляционная гимнастика направлена на закрепление кинестезий 

и на улучшение качеств артикуляционных движений. 

- Нормализация голоса. С этой целью проводятся голосовые упражнения, которые 

направлены на вызывание более сильного голоса и на модуляции голоса по высоте и силе. 

- Нормализация речевого дыхания. С этой целью логопед проводит кратковременные 

упражнения по выработке более длительного, плавного, экономного выдоха. 

- Нормализация просодики. У детей с дизартрией это такие нарушения, как тихий и 

немодулированный голос, нарушения темпа речи и тембра голоса, бедные интонации, плохая 

разборчивость речи, отсутствие пауз и логических ударений и другие симптомы просодики. 

- Направления коррекционной работы: 

- развитие темпо-ритмической организации речевого высказывания - темна речи, 

ритма речи; 

- развитие голосовых характеристик: тембра, силы, высоты; 

- Нормализация мелкой моторики рук. С этой целью проводится пальцевая 

гимнастика, направленная на выработку тонких, дифференцированных движений в пальцах 

обеих рук. 

Все упражнения первого этапа постепенно усложняются. 

Вторым этапом логопедической работы при дизартрии (стертой дизартрии) является 

выработка новых произносительных умений и навыков. Направления второго этапа 
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логопедической работы проводятся на фоне продолжающихся упражнений, перечисленных в 

первом этапе, но более сложных. Направлениями второго этана являются: 

- Выработка основных артикуляционных укладов, (дорсального, какуминального, 

альвеолярного, нёбного). Каждая из этих позиций определяет соответственно артикуляции 

свистящих, шипящих, сонорных и нёбных звуков. Овладев в первом этапе рядом 

артикуляционных движений, на втором этапе переходим к серии последовательных 

движений, выполняемых чётко, утрированно, с опорой на зрительный, слуховой, 

кинестетический контроль. 

- Определение последовательности работы по коррекции звукопроизношения. При 

дизартрии у детей, в зависимости от наличия патологической симптоматики в 

артикуляционной области, от степени её выраженности, индивидуально определяют 

последовательность работы над звуками. В ряде случаев придерживаются традиционного 

порядка, рекомендующего постановку с нарушенных свистящих звуков. 

- Рекомендуется, работая по коррекции звукопроизношения при дизартрии (стертой 

дизартрии), уточнять или вызывать ту группу звуков, артикуляционный уклад которых 

«созрел» прежде всего. И это могут быть даже более трудные звуки, например: альвеолярной 

позиции - р, р„ а свистящие корригировать будут позже, после «созревания» дорсальной 

позиции (являющейся для детей одной из сложных). 

- Развитие фонематического слуха. Работа проводится по классической схеме. Под 

фонематическим слухом подразумевается способность ребёнка выделять и различать фонемы 

родного языка. 

- Вызывание конкретного звука. Эта работа при дизартрии (стертой дизартрии) 

проводится так - же, как и при любом другом нарушении, в том числе и при дислалии. Это 

значит, что логопед использует классические приёмы постановки звуков (по подражанию, 

механическим, смешанным способами). 

- Автоматизация звука, является самым сложным направлением работы на втором 

этапе. Часто в практике логопеды сталкиваются с тем, что изолированно дети произносят все 

звуки правильно, а в речевом потоке звуки теряют свои дифференцированные признаки, 

произносятся искажённо. 

- Дифференциация поставленного звука в произношении с оппозиционными 

фонемами. Последовательность предъявляемого лексического материала аналогична 

последовательности при автоматизации данного звука. Только предлагается, например: 2 

слога (са - ша, ас - аш, ста - шта, тса - тша, и т.п.). Затем пары слов, разных по слоговой 

структуре и т.д. 
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Третий этап логопедической работы посвящается выработке коммуникативных 

умений и навыков. Одним из наиболее сложных направлений работы, является 

формирование у ребёнка навыков самоконтроля. Нередко логопеды сталкиваются с 

ситуацией, когда ребёнок в условиях кабинета, в контакте с логопедом демонстрирует в речи 

приобретённые навыки. Но при смене обстановки, в присутствии других лиц навык, 

казавшийся прочным, исчезает, ребёнок возвращается к прежнему стереотипному 

произношению. Для выработки коммуникативных навыков необходима активная позиция 

ребёнка, его мотивация к улучшению речи. В данном направлении логопедической работы 

логопед должен выступить в роли психолога и в индивидуальном порядке, определить нуги 

выработки у ребёнка навыка самоконтроля. 

- Более традиционным направлением на этом этапе является введение звука в речь в 

учебной ситуации (заучивание стихов, составление предложений, рассказы, пересказы и т. 

п.). 

- Специфическим направлением этапа является включение в лексический материал 

просодических средств: различных интонаций, модуляций голоса по высоте и силе, 

изменения темпа речи и тембра голоса, определения логического ударения, соблюдения пауз, 

и др. 

- Развитие просодической стороны речи. 

Направления коррекционной работы: 

- развитие голосовых характеристик: тембра, развитию интонационных 

характеристик; 

- развитие мелодики, логического ударения, эмоциональной выразительности. 

Четвёртый этап логопедической работы носит название - предупреждение или 

преодоление вторичных нарушений при дизартрии. Имея в виду профилактику вторичных 

нарушений, следует обеспечить раннюю диагностику дизартрии (стертой дизартрии), а также 

организовать раннюю коррекционную работу. Выработаны технологии коррекционной 

работы с детьми группы риска по дизартрии (стертой дизартрии) в разные возрастные 

периоды. Однако реализация профилактической работы проводится с детьми, имеющими 

тяжёлую органическую патологию в условиях стационара. Большинство же детей группы 

риска по стертой дизартрии, имеющих в анамнезе в первый год жизни диагноз невропатолога 

перинатальная энцефалопатия, лишены возможности получать адекватную коррекционную 

пропедевтическую помощь, так как им не показано лечение в стационаре. К концу первою 

года жизни диагноз перинатальная энцефалопатия невропатолог снимает. И только при 

диспансерном обследовании логопед поликлиники, при тщательном обследовании видит 
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симптомы минимальных дизартрических расстройств. Эти симптомы влекут за собой 

вторичные нарушения в формировании языковых средств (лексики, грамматики). Следствием 

недостаточной профилактики вторичных нарушений, является большое число детей со 

стертой дизартрией, осложнённой либо ОНР, либо ФФН. 

Пятый этап логопедической работы - подготовка ребёнка с дизартрией (стертой 

дизартрией) к обучению в школе. Основными направлениями логопедической работы 

являются: формирование графомоторных навыков, психологической готовности к обучению, 

профилактика дисграфических ошибок. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей на основе возрастной периодизации. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи: 

1. Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать сс основные компоненты. 

2. Способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать 

положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия. 

3. Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

4. Расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

5. Обогащать номинативный, предикативный и адъективный словарь импрсссивной и экспрессивной 

речи. 

6. Формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрсссивной и 

экспрессивной речи. 

7. Формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе 

предложения. 

8. Расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь. 

9. Учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц. природы, диалоги героев 

рассказа, соблюдая последовательность рассказывания. 

10. Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций. 

11. Создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической 

системы. 

12. Осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические 

процессы. ____________________________________________________________________________________  

Содержание работы: 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений. 

Закрепление объемных и плоскостных геометрических форм. Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 7) по 

возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (сс параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло- коричневый). Обучение различению предметов по цветовым оттенкам. Обозначение цвета 

и цветовых оттенков словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма- цвет, форма- величина. 

величина - цвет, форма - цвет- величина). 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 
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впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного 

расположения между предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухорсчсвой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, до семи предметных картинок, геометрических 

фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной 

и артикуляторной моторики. 

Совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных 

программ. Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование логического 

мышления, развитие представлений об окружающей действительности. Обучение шинированию деятельности и 

контролю сс при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их 

по принципу аналогии. 

Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Обучение самостоятельному определению существенного признака ля классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание», «тихое звучание». 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией) 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей 

умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций, глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где 

мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за. за - из- за. около - перед, из-за из-

под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 
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местоположения и направления действия (висит в шкафу - пошёл в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- ласкательных суффиксов. 

Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник. -ниц-, -инк-, -ин-, -ц. -иц-. -ец- («Покажи, 

где чай. где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -шц-. -ин- («Покажи, где нос. где 

носище», «Покажи, где дом. где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом. а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию сравнительных логико-грамматических конструкций (Муха больше слона, 

слон больше мухи). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Ссмантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова нс только с опорой на наглядность, по и 

через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных (от одного до десяти). 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным и сходным значением. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном и дательном падежах. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода единственного и множественного числа в именительном и дательном падежах. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино. лото, домино, 

какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — 

нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и 

существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в. из. 

на. под, за, у.е, около, перед, от. к. по. из-под, из-за) и навыка различения предлогов (в- из. на - под, к-от. на-с). 

Формирование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

умсньшитсльно-ласкатсльных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Формирование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, 

с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных предложений. 
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Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама 

купила в магазине лук... (морковь, капусту, огурцы). Сегодня на улице теплая... (солнечная, ясная) погода. 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

использованием сочинительных союзов а. по. и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, ио мы 

остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что. чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата. дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы. 

Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Обучение умению 

выполнять спокойный короткий вдох (не надувая щеки, нс поднимая плеч) и плавный длительный выдох без 

речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф]. 

[X], [С], [III]. [Щ]. слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении 

слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением 

места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки голоса. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизноситсльную дифференциацию ПС 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных 

звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно 

и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба. кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка), четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, 

аист, осы. утро, иней): выделение звука из слова (звук [С]: сом. мак. нос. коса. утка, миска, дерево, автобус, 

лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак. топор, палец). 

Дифференциация звуков, отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]— [н], 

[и]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А. ИА) и слов (мы, да, он. на. ум) с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Знакомство детей с понятиями звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук. твердый согласный звук. 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей осознания 

принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

Формирование у детей умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом и двусложные 

слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Формировать понятие буквы и представление о том. чем звук отличается от буквы. 

Знакомство с печатными буквами Л. У. М. О. П. Т. К. Э, Н. X .Ы. Б. Д. Г. И, В (без употребления 

алфавитных названий). 
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Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС(КОТ) 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать сс содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «орсчсвлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммчникашвнчю САНКЦИЮ речи. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Задачи: 

1. Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

2. Развивать общую, ручную, артикуляторную моторику. 

3. Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций. 

4. Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических полей. 

5. Совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

6. Совершенствовать навыки связной речи детей. 

7. Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов. 

8. Формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Содержание работы: 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений. 

Закрепление и освоение новых объемных и плоскостных форм. Совершенствование навыка 

стсрсогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (сс параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло- коричневый). 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем- четырём признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухорсчсвой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, до 

десяти предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной 

и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ. 
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Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции, 

конструктивного праксиса. артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов 

звуков. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Формирование логического мышления, развития представлений об окружающей действительности. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их 

по принципу аналогии. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на 

основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей 

умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций, возвратных и невозвратных глаголов, глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за. за - из-за. около - перед, из-за - из-

под (по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- ласкательных суффиксов. 

Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник. -ниц-, - инк-, -ин-, -ц. -иц-, -сц- 

(«Покажи, где чай. где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, 

где виноград, где виноградинка»),  Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: 

-ищ-, -ин- («Покажи, где нос. где носище», «Покажи, где дом. где домина»). 

Дифференциация умсньшитсльно-ласкатсльных суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом. а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, 

слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных 

(Петя нарисован Ваней). 

Формирование предметного предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова, обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением 
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(радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных, 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида, возвратных и невозвратных 

глаголов. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: существительных, 

образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных умсньшитсльно-ласкатсльных суффиксов (-ИК, -

ОК. -ЧИК. -К, - ОЧК-, -СЧК-, -ОНЬК-, -СНЬК-,- ОНОК. -СПОК, -ышск, -ЫШК-, -ушк-, -ЮШК-, -ИШК-); звукоподражательных глаголов 

(ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); глаголов, образованных 

от существительных (отыменное образование глаголов: мыло- мылит, краска - красит, учитель - учит, строитель 

- строит); глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью продуктивного суффикса - ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и- без чсрсдования(лисий. рыбий); относительных прилагательных с суффиксами: -

ов-, -св-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный) 

Обучение детей правильному употреблению существительных. образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-НИЦ-, -инк-, -НИК. -ИН, -Ц-, -ИЦ-, -СЦ-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью умсньшитсльно-ласкатсльных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов--св-,- н-,-

ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк-волчий. заяц-заячий. мсдвсдь-мсдвсжий. 

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -

ив-, -чив-, -лив-, - оват-. сньк (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -сс (-ей), -с: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима- зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - перед, за - у. под - из-под, 

за - из-за. около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов потому что. если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если 

их нс поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
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Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподачс путем отработки произвольных движений нижней челюсти). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с 

последующей дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в 

экспрессивной речи. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения согласных звуков раннего онтогенеза. Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост), над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка); введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах 

(мак. дом. суп, каша. лужа. шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий. 

Формирование у детей осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность: составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса. Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр. дом). 

Сформировать понятия звук, гзасный звук. согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звон кости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с понятием «предложение». 

Подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной 

буквы в начале предложения. 

Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 

Развитие языкового анализа и синтеза. 

Знакомство с печатными буквами. Л, И, С, 3, Ш. Ж, Щ. Р, Ц. Ч. Й. Е, Ё, Ю, Я. Ь. Ъ. (без употребления 

алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ). 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
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- односложных слов по типу СТС (КОТ). 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА. АЛИСА), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК. ПАУК. 

ПАУЧОК). 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА). 

Формировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование нс только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, (в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием), на темы 

из личного опыта. 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) 

с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения и ранее усвоенных 

знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц. природы, пересказа диалогов 

героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповыс, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными шрами и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере нс дублируют школьных форм обучения. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, 

их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категории. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени: окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких 

звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей работы в 
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соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР. согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно- развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической 

темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности 

Содержание коррекционной работы в Программе нс является статичной по своему характеру. Темы 

коррекционных занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

3.11 Программа воспитания. 

Введение 

 Программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания па основе требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ 

в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - занятие). 

Программа воспитания основана па воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

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

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий 
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для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

нормах и правилах поведения: 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена па основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

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

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения: 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной 

деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором вес обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

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

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается па базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются сс насыщенность и 

структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники 

общности должны разделять тс ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том. чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности: 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим 

детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому 
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ребенку; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают нс только общие ценности, цели 

развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

Организации. 

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задастся системой связей и отношений сс участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

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

что рядом с ним такие же. как он сам. что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Организации 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образоватсльной организа ци и. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, обозначенных 

в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы сс реализации совместно с 

родителями (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с 

ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и. если 

какие-либо линии развития нс получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации нс осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

нс подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и нс 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Программа Воспитания. Целевой раздел 

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

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба. 

сотрудничество 
Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом.

 проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. обладающий зачатками 

художественно-эстстичсского вкуса.   
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Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художсствснио-эстстичсскос развитие; 

-физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления нс заменяют и нс дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 
 ________ Патриотическое направление воспитания. __________________________________________________  

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и сс уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

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

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности: 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края. России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ОВЗ 

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 _______ Социальное направление воспитания. _______________________________________________________  

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

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать вес многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в формировании 

ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле. позитивного образа семьи с детьми, 
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ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, сс 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

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

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе: 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 ______ -создавать доброжелательный психологический климат в группе. ______________________________  
 _______ Познавательное направление воспитания ____________________________________________________  

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интсрнст-источники. дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг: 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. __________________________________________________________________________  
 _______ Физическое и оздоровительное направление воспитания _______________________________________  

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок (ценность - «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни. 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка: 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- организация сна. здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр. в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни: 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают нс только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том. что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня траст одну из ключевых ролей. 
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Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи: 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела: 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ. в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 
 ________ Трудовое направление воспитания __________________________________________________________  

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

приобщении ребенка к труду (ценность - «груд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педа: огических работников и воспитание 

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

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда 

самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков шинирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

4) казать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

5) спитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей 

(законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

6) едоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

7) бственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 
 ________ Этико-эстетическое направление воспитания _________________________________________________  

Цель-, формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - «культура и 

красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений; 

1) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, сс влиянии на внутренний 

мир человека; 

2) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

4) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

5) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель Организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ. выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и отчеству, нс 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать сс, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их 

произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. __________________________________________________________  

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целесообразно 

отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Организации, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада Организации: 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте воспитания 

деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон. дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации: 

 ______ -особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ. в том числе с инвалидностью. ____  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в процессе 

реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. Разработчикам рабочей 

программы воспитания необходимо описать тс виды и формы деятельности, которые используются в 

деятельности Организации в построении сотрудничества педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы.  
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Организационный раздел. 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нес воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

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

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого- 

педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задаст и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношсний.Процссс проектирования уклада 

Организации включает следующие шаги: 

N п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от педагогического работника», который создаст предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
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- «от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагоги чес кого работника, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. __________________________________________________________________________  

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным 

событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных и 

возможных действий, обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть нс только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

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

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов. «Театр в детском саду» - показ спектакля для обучающихся из соседней 

Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому работнику 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

 ______ группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. ____________________________  

 ______ Организация предметно-пространственной среды. ___________________________________________  

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

специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

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

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. ____________________________________________________________________  

 ______ Кадровое обеспечение воспитательного процесса. ___________________________________________  

 ______ Организацию и реализацию воспитательного процесса осуществляют педагоги ДОУ ______________  

Программу воспитания реализуют педагогические работники ДОУ._____________________________  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с детьми с ОВЗ. __________________________________________________________________________  

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся с ОВЗ; 
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событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и дстско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку 

и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. _____  

 ______ Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются:  ____________   

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются. 

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

эстетических. интеллектуальных. физических качеств. инициативности. самостоятельности и ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

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

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

3.12 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по региональному компоненту 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  расширяется по программам 

«Город-сказка, город-быль» (О.В.Солнцевой, Е.В.Кореневой-Леонтьевой), «Город 

на ладошке» (Е.Н.Коробковой, Н.Г.Шейко), «петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» (Т.Г.Алифановой) имеет познавательную направленность. 

 

В программе «Город-сказка, город-быль» (О.В.Солнцевой, Е.В.Кореневой-

Леонтьевой) рассматриваются вопросы краеведческого образования старших 

дошкольников (ознакомление дошкольников с Санкт-Петербургом). Авторами 

разработана педагогическая технология приобщения детей дошкольного возраста к 

культурному наследию Санкт-Петербурга, основанная на использовании 

инновационных методов краеведческого образования: рассказывание дидактической 
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сказки, просмотр и проблемное обсуждение компьютерной презентации, 

ассоциативный метод, виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу, 

экспериментирование и исследовательская деятельность. Создано методическое 

обеспечение реализации содержания образовательной программы и педагогической 

технологии: электронные компьютерные презентации для детей, конспекты 

инновационной совместной деятельности педагога с детьми в форме «Встречи с Санкт-

Петербургом», справочные материалы для воспитателей ДОУ. 

Сквозные линии содержания программы 

Сквозные линии содержания отражают представления детей о художественных 

особенностях Санкт-Петербурга, которые можно проследить при ознакомлении с 

культурным наследием города. Данные представления способствуют формированию 

целостного облика города, его главных ценностно-смысловых составляющих. 

Перечень сквозных линий: 

 Мифологические обитатели города и символика городского пространства 

 Типичные архитектурные сооружения города 

 Знаменитые петербуржцы 

 Дни российского и Санкт-Петербургского календаря. 

Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

1. Репродуктивная деятельность 

2.Поисковая деятельность 

3.Сотворчество воспитателя и детей 

Содержание самостоятельной детской деятельности 

Продуктивная деятельность: 

- плоскостное моделирование сооружений и их частей 

-прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города 

- песочная терапия или проект песочной скульптуры 

-рисование символов города 

- создание коллажей 

Содержание сотрудничества с семьями воспитанников 

- организация прогулок выходного дня на основе маршрутных листов для родителей и 

детей 

-проведение детьми экскурсий для родителей по достопримечательностям города 

-фотографирование родителями совместных с детьми праздничных городских 

мероприятий. Участие в составлении коллажей в детском саду. 

-подбор материалов для детского коллекционирования в детском саду. 

 

Программа «Город на ладошке» (Е.Н.Коробковой, Н.Г.Шейко) призвана помочь 

старшим дошкольникам освоить Санкт-Петербург как среду своего существования ; 

овладеть различными способами взаимодействия с городом; осознать собственное 

эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона. 

Программа построена в виде двух концентров, что предполагает освоение 

повторяющихся (сквозных) тем, реализуемых как в старшей, так и в подготовительной 

группах. Изменения в программе на каждом возрастном уровне связаны с расширением 

пространства города – от своего микрорайона к историческому центру Санкт-

Петербурга, а также с усложнением поисковых и исследовательских задач, которые 

ставятся перед ребенком. 

Программа каждого концентра структурирована по разделам, которые осваиваются 

последовательно друг за другом: 
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 Введение – вводные занятия, нацеленные на обобщение существующих у 

дошкольников представлений о городе и выявление опыта поисковой и 

исследовательской деятельности в городской среде. 

 Городские впечатления – реализуется с сентября по январь, предполагает обращение к 

образу города, приобретение опыта восприятия и эмоционального переживания своего 

окружения. В ходе изучения этого раздела дошкольники накапливают собственные 

впечатления о городе – его внешнем облике, характере, жителях. Основная задача – 

открыть и активизировать все каналы восприятия городской среды, доступные 

ребенку, - зрение, слух, тактильные ощущения, кинестетические переживания, создав 

таким образом почву для комплексного исследования природной и культурной среды. 

 Обстоятельства городской жизни (январь-март) – предполагает освоение основных 

законов существования мегаполиса, правил, необходимых для гармоничного 

существования в городской среде. Раздел призван дать прежде всего первичные 

навыки ориентации и социализации ребенка в городской среде. 

 Городские диалоги (апрель-май) – попытка обобщения накопленного опыта 

исследования и изучения города, создание его целостного образа. В ходе реализации 

этого раздела дошкольник приобретает опыт творческого преобразования городской 

среды, выступая в качестве полноправного субъекта диалога как с различными 

объектами городского пространства, так и с городскими жителями. Один из 

важнейших приоритетов деятельности дошкольника на данном этапе – коллективная 

деятельность, что предполагает развитие навыков общения со сверстниками при 

решении общих задач. 

Задачи и содержание образования по образовательным областям. В каждой образовательной 

области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, 

предусмотренное для освоения детей от 5 до 7 лет. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
№ Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 

1 Формирование 

уважительного отношения к 

сообществу детей и взрослых 

Участие в совместных проектах краеведческого содержания праздничного 

событийного календаря детского сада. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

№ Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 

1 Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по 

тематическим блокам «Сказки и были Санкт-Петербурга», «Традиции 

города и горожан». Организация игр-путешествий и 

экскурсий по городу в виртуальном пространстве. 
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2 Формирование 

познавательных действий 

- Разрешение проблемных ситуаций, 

направленных на раскрытие смысла 

ассоциаций, возникающих при восприятии архитектурно-скульптурного 

пространства города и самостоятельное продуцирование ассоциаций 

детьми. 

- Организация игр-экспериментирований и исследовательской деятельности, 

позволяющей детям установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде 

(игры с флюгером, исследование листьев лавра и др.). 

- Сравнение архитектурных сооружений, выявление признаков сходства и 

отличия (например, Петровских ворот Петропавловской крепости с аркой 

жилого дома и др.). 

- Выдвижение гипотез и предположений по содержанию барельефов 

(например, «Симон Волхв, низвергаемый Петром Апостолом», 

«Гении Славы Адмиралтейства» и др.) и их обоснование при помощи

 объяснительных 

суждений. 

3 Развитие воображение и 

творческой активности 

Игры-фантазии – коллективное сочинительство (Сказка о Заячьем острове, с 

использованием стимульных материалов, фотографии крепости, игрушка – 

заяц, шляпа-треуголка. Сочинение истории с последующим проигрыванием 

сюжета.) 

4 Формирование первичных 

представлений о малой родине 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по 

тематическим блокам «Сказки и были Санкт-Петербурга». Организация игр- 

путешествий и экскурсий по городу в виртуальном 

пространстве. 

5 Формирование первичных 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по 

тематическому блоку «Традиции города и горожан». 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
№ Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 

1 Владение речью как средством 

общения и культуры 

Проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по тематическим 

блокам «Сказки и были Санкт-Петербурга», «Традиции города и горожан». 

2 Обогащение активного словаря - Семантический анализ двукоренных слов (например, «Петропавловская»). 

- Словесные игры, направленные на уточнение представлений детей, 

активизацию словаря (например, кораблик Адмиралтейства изображает 

военный корабль русского флота; какими словами можно рассказать о 

кораблике (храбрый, мужественный…). 

3 Знакомство с детской 

литературой 

Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление 

у детей опыта, необходимого для восприятия дидактической 

истории или сказки. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
№ Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 
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1 Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства. 

- Рассматривание репродукций (слайдов) художественных картин, которое 

готовит ребенка к освоению образовательного содержания (например, к 

восприятию легенды об Адмиралтейском кораблике, как штампе на корабельных 

соснах, детей готовит рассматривание репродукции картины И.И.Шишкина 

«Корабельная роща»). 

- Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и 

балетов, которые иллюстрируют события, связанные с символами города, 

вызывают у детей эмоциональное отношение к происходящему в городе 

(например, образы нимф, русалок и пр.). 

- Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление у 

детей опыта, необходимого для восприятия дидактической истории или сказки, 

просмотра мультимедиа презентаций (например, рассказывание рождественских 

сказок об ангелах готовит детей к восприятию презентации и дидактической 

сказки «Ангелы Исаакиевского и Казанского соборов»). 

- Заучивание наизусть стихотворений о Санкт- Петербурге и его символах. 

2 Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

- Инициирование оценочных суждений эстетического и этического содержания 

(например, «Какими хотели бы видеть жителей Санкт-Петербурга строители 

Петровских ворот (архитектор, художник)?»). 

- Рисование узоров и орнаментов по образцу (например, «Нарисуй по клеточкам 

меандр», «Продолжи орнамент (узор) ботика» и др.). 

- Плоскостное моделирование сооружений и их частей (например, 

оборонительных укреплений выкладывание неправильного шестиугольника).  

- Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(прорисовка сооружений на детализированной карте Петропавловской крепости) 

и игра в «город- мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

- Рисование символов города (например, кивера Адмиралтейства, богини 

Афины). 

- Создание коллажей (например, «Персонажи и атрибуты Стрелки Васильевского 

острова»). 

- Плоскостное и объемное конструирование (например, выкладывание орнамента 

борта ботика). 

- Собирание коллекций и придумывание сюжетов про персонажей коллекций 

(например, коллекция Ангелочков). 

- Зарисовка придуманных историй и создание книжки- раскладушки (в 

смешанной технике). 

- Создание фотоальбомов с изображениями традиций, праздников и развлечений 

в Санкт- Петербурге. Выбор фотографий, придумывание рассказа, прикрепление 

к карте города фотографий участия детей в празднике. 

- Участие в образных этюдах и пластических играх (например, «Изобрази 

аллегорию Зимы», «Покажи, как ты разводишь руки для объятия» знакомство с 

формой колоннады Казанского собора, имитация танца Нимф) и др. 

- Аппликация с использованием разных техник (например, «Петербургский 

фонарь». Материал: самоклеющаяся пленка, бархатная 

бумага). 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
№ Задачи, реализуемые в 

образовательной области 

Содержание работы 

1 Приобщать детей к русским 

традициям, к родной культуре. 

Подвижные игры, которые отражают колорит и культурные традиции 

нашего города, русского народа, образные оригинальные выражения, 

метафоры, песенки. 

 
Содержание представлений о Санкт-Петербурге для детей 5-7 лет. 

Программа построена в виде трех модулей, что предполагает освоение сквозных тем, 

реализуемых как в средней, так и старшей, и подготовительной группах. Изменения в 

программе на каждом возрастном уровне (этапе) связаны с расширением пространства 
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города – от своего микрорайона к историческому центру Санкт-Петербурга, а также с 

усложнением поисковых и исследовательских задач, которые ставятся перед ребенком. Такая 

структура позволяет, несмотря на преемственность содержания первого, второго и третьего 

года обучения, в случае необходимости реализовывать и каждый модуль в отдельности. 

Преемственность содержания соблюдается за счет обращения к одним и тем же темам 

в средней, старшей и подготовительной группе, однако реализуются они на разном 

материале. Ведущая идея первого модуля – освоение ближайшего окружения ребенка 

(микрорайона), приобретение первых умений взаимодействия с объектами городской среды. 

Предлагаемые занятия помогут обобщить уже существующие у детей знания и 

представления о городе, в котором они живут, и значительно расширить их; показать 

неразрывную связь местожительства дошкольника (зачастую отделенного от известных 

достопримечательностей) с тем Санкт-Петербургом, о котором рассказывают путеводители; 

применить собственный опыт освоения городского пространства на практике и обогатить 

его. 

Следующие два модуля предполагают, что, используя приобретенные знания и 

умения, дошкольники «переступают» порог города знакомого, освоенного, понятного и 

пускаются в большое путешествие по Санкт-Петербургу. Им предстоит от исследования 

собственного микрорайона, перейти к знакомству с историческим центром Петербурга. 

Дошкольники вновь будут «собирать» городские впечатления, учиться законам городской 

жизни, исследовать объекты городской среды, но теперь поле их деятельности значительно 

расширяется. 

В результате у ребенка должен сложиться свой, непохожий на другие образ 

Петербурга, выработаться собственное эмоциональное отношение к городу, в котором 

предстоит жить. Достигнуть личностного отношения удается благодаря тому, что объектом 

изучения становятся не столько петербургские достопримечательности, сколько 

петербургские особенности, специфика нашего города, его уникальность и неповторимость.  

 
Модуль 1.  

Сказки и были ближайшего 

городского окружения. 

Модуль 2.  

Сказки и были исторического центра 

Санкт-Петербурга. 

Модуль 3. 

Традиции города и 

горожан. 

 

В поисках города 

Понятие «город». Предметное 

наполнение городской среды. 

Функциональное предназначение 

отдельных городских элементов 

(дом, улица, парк, фонарь, 

стадион и пр.). 

Приморский район в 

подробностях 

Особенности среды: улицы, 

названия улиц, происхождение 

Сказки и были Петропавловской крепости. 

Что такое крепость? Возможность защиты 

Петропавловской крепости от врагов. Тайна 

имени крепости. Происхождение названия 

«Заячий остров». 

Сказки и были Адмиралтейства 

Здание главной башни Адмиралтейства – одно 

из самых красивых зданий города. Легенды о 

яблоке адмиралтейского шпиля. 

Адмиралтейский кораблик как символ города 

и как памятник боевому парусному кораблю. 

- Начало блокады 

Ленинграда во время 

Великой Отечественной 

войны. 

- Рождественские и 

новогодние традиции 

Санкт-Петербурга. 

- Международный 

фестиваль ледовых 

скульптур – новая зимняя 

традиция Петербурга, 
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названий, 

достопримечательности 

ближайшего окружения. Дома 

ближайших улиц, их 

особенности, необычные 

элементы. Старинные и 

современные дома, их 

особенности. 

Известные объекты природного и 

культурного наследия 

Приморского района. 

Разнообразие «зеленых уголков» 

района: сады, парки, скверы. 

 

Грифоны, Сфинксы, обитатели водной 

стихии, сказочные животные, птицы и кони 

в Санкт-Петербурге. 

*Истории и легенды о грифонах: о 

происхождении грифона, о грифоне как 

неусыпном и бдительном страже и отношении 

человека к грифону, о когтях Грифона.  

*Легенда о сфинксе как умном и сильном 

страже. 

* Обитатели водной стихии в Санкт-

Петербурге. 

* Сказочные животные (драконы, пегасы) в 

Санкт-Петербурге. 

Мифы и легенды Стрелки Васильевского 

острова. 

Сходство между Стрелкой Васильевского 

острова и стрелой. Легенды о происхождении 

названия острова. 

Мифы и легенды двух главных соборов 

города (Исаакиевский и Казанский 

соборы). 

Соборы – часть архитектурного пространства 

города, места, где люди собираются. 

Мифы и легенды Зимнего дворца и 

Дворцовой площади. 

имеющая историческое 

прошлое. 

- День полного 

освобождения Ленинграда 

от блокады – 27 января. 

- День памяти А.С.Пушкина 

– 10 февраля. 

- День рождения 

К.И.Чуковского. 

- Субботники как способ 

помочь городу «проснуться» 

после зимы. 

- День Победы в Санкт-

Петербурге (9 мая). 

- День рождения Санкт-

Петербурга – 27 мая. 

 

 
3.12.1 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Педагогические методики и технологии 

• просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций; 

• рассказывание детям дидактических сказок и историй; 

• организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве; 

• организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению; 

• проблемные ситуации; 

• игровые технологии: игры-экспериментирования, словесные игры, игры-фантазии, 

игры-драматизации; 

• практики визуализации: конструирование, макетирование, рисование, аппликация, 

образных этюды и пластические игры; 

• проектная деятельность; 

• праздничный событий календарь; 

• коллекционирование (мини-музеи). 

 

3.12.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Репродуктивная деятельность. 

• Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов, которые 

иллюстрируют события, связанные с символами города, вызывают у детей эмоциональное 

отношение к происходящему в городе (например, образы нимф, русалок и пр.). 



131 

 

 

• Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на накопление у детей 

опыта, необходимого для восприятия дидактической истории или сказки, просмотра 

мультимедиа презентаций (например, рассказывание рождественских сказок про Ангелов 

готовит детей к восприятию презентации и дидактической сказки «Ангелы Исаакиевского и 

Казанского соборов»). 

• Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-Петербурге и его символах. 

• Рисование узоров и орнаментов по образцу (например, «Нарисуй по клеточкам 

меандр», 

«Продолжи орнамент (узор) ботика» и др.). 

Поисковая деятельность. 

• Просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций по тематическим 

блокам «Сказки и были ближайшего окружения», «Сказки и были Санкт-Петербурга», 

«Традиции города и горожан». 

• Рассказывание детям дидактических сказок и историй по содержанию тематических 

блоков, их проблемное обсуждение. 

• Организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном пространстве. 

• Организация целевых прогулок по ближайшему городскому окружению. 

• Разрешение проблемных ситуаций, направленных на раскрытие смысла ассоциаций, 

возникающих при восприятии архитектурно-скульптурного пространства города и 

самостоятельное продуцирование ассоциаций детьми. 

• Организация игр-экспериментирований и исследовательской деятельности, 

позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, 

исследование листьев лавра и др.). 

• Сравнение архитектурных сооружений, выявление признаков сходства и отличия 

(например, Петровских ворот Петропавловской крепости с аркой жилого дома и др.). 

• Рассматривание репродукций (слайдов) художественных картин, которое готовит 

ребенка к освоению образовательного содержания (например, к восприятию легенды об 

Адмиралтейском кораблике как штампе на корабельных соснах детей готовит 

рассматривание репродукции картины Ив. Шишкина «Корабельная роща»). 

• Выдвижение гипотез и предположений по содержанию барельефов (например, 

«Симон Волхв, низвергаемый Петром Апостолом», «Гении Славы Адмиралтейства» и др.) и 

их обоснование при помощи объяснительных суждений. 

• Семантический анализ двухкорневых слов (например, «Петропавловская»). 

• Инициирование оценочных суждений эстетического и этического содержания 
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(Например, «Какими хотели бы видеть жителей Санкт-Петербурга строители Петровских 

ворот (архитектор, художник)?). 

• Словесные игры, направленные на уточнение представлений детей, активизацию 

словаря (Например, кораблик Адмиралтейства изображает военный корабль русского флота. 

Какими словами можно рассказать про кораблик (храбрый, мужественный…). 

• Плоскостное и объемное конструирование (например, выкладывание орнамента борта 

ботика; изготовление ботика из спичечного коробка). 

Сотворчество педагога и детей. 

• Игры-фантазии – коллективное сочинительство (Сказка о Заячьем острове, с 

использованием стимульных материалов, фотографии крепости, игрушка – заяц, шляпа- 

треуголка. Сочинение истории с последующим проигрыванием сюжета.) Игры- фантазии с 

использованием кукол плоскостного театра. Примерные сюжеты: «О чем разговаривают 

богини Афины у Петровских ворот»; «Богиня Афина «вспоминает» как она спасала город»; 

«Животное-атрибут и богиня Афина». 

• Игры с солдатиками в старинной форме. Сочинение историй о солдатиках. 

• Разыгрывание мифологических сюжетов с использованием фигурок плоскостного 

театра, изготовленных детьми или кукол плоскостного театра. 

• Сочинение продолжения и завершения к сказкам об образах – символах города 

(Ангелы, Гении славы и др.) 

• Собирание коллекций и придумывание сюжетов про персонажей коллекций 

(например, коллекция Ангелочков). Зарисовка придуманных историй и создание книжки- 

раскладушки (техника цветной карандаш, цветные ручки, смешанная: карандаши 

+фломастеры). 

• Создание фотоальбомов с изображениями традиций, праздников и развлечений в 

Санкт- Петербурге. Выбор фотографий, придумывание рассказа, прикрепление к карте 

города фотографий участия детей в традициях праздника. 

• Участие в образных этюдах и пластических играх (например, «Изобрази Немезиду, 

которая взвешивает поступки», «Покажи, как ты разводишь руки для объятия» - знакомство с 

формой колоннады Казанского собора, имитация танца Нимф) и др. 

• Аппликация с использованием разных техник (например, «Петербургский фонарь». 

Материал: самоклеющаяся пленка, бархатная бумага). 

 

3.12.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Продуктивная деятельность. 

• Плоскостное моделирование сооружений и их частей (например, оборонительных 

укреплений - выкладывание неправильного шестиугольника). 
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• Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(прорисовка сооружений на детализированной карте Петропавловской крепости) и игра в 

«город- мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

• Песчаная терапия (песчаные скульптуры) или проект песчаной скульптуры 

(карандашный набросок, заливка клеем, засыпка сыпучим материалом). 

• Рисование символов города (например, кивера Адмиралтейства, богини Афины). 

• Создание коллажей (например, «Персонажи и атрибуты Стрелки васильевского 

острова») 

3.12.4  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

• Организация прогулок выходного дня на основе маршрутных листов для родителей и 

детей. 

• Проведение детьми «экскурсии» для родителей по известным 

достопримечательностям города. 

• Фотографирование родителями участия совместно с детьми в праздниках и традициях 

города. Участие в составлении коллажей в детском саду. 

• Подбор материалов для детского коллекционирования. 

  

3.13 Работа в летний оздоровительный период. 

Лето - самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний период 

является организация досуга детей. С одной стороны, хорошая погода и возможность 

проводить достаточно времени на свежем воздухе во многом снимают остроту этой 

проблемы. Однако привычные игры детям быстро надоедают, и, если их активность не 

находит применения, они стремятся заполнить своё время самыми разными формами 

деятельности и при отсутствии руководства способны нанести ущерб как самим себе, таки 

окружающим. 

Очень важно гак организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил 

им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем 

времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни 

еще долго радовали детей. 

Лето - самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у 

них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков безопасною поведения в природе. 

Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально 

возможное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 
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продолжительность сна и других видов отдыха. Учитывая то, что лето самый благоприятный 

период для укрепления физического и психического здоровья и развития детей необходимо 

стремиться в полной мере использовать благоприятные условия летнего времени. Планируя 

летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить двигательную 

активность детей наряду с закаливающими мероприятиями.Пребывание дошкольников на 

свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает 

положительное влияние на их всестороннее развитие. 

Общие закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок дня, 

рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, воздушный и 

температурный режим в помещении. 

К специальным закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и солнечные 

ванны, хождение босиком, хождение по дорожке «здоровья» на площадке, игры с водой. При 

закаливании обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и одежды детей, 

максимальное пребывание детей на воздухе. 

Утренняя гимнастика и прием детей летом проходят на участке, так как именно в 

теплое время года значительно улучшаются условия для развития движений детей. Кроме 

этого, физкультурные занятия также проводятся на свежем воздухе, на спортивной 

площадке. 

В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное чередование 

всех видов детской деятельности, среди которой преобладающей выступает игра. В теплое 

время года может быть проведено более 50 подвижных игр и различных вариантов. Особенно 

детям интересны игры с более длительным бегом, с бегом наперегонки, с элементами 

соревнований, игры-эстафеты. Оснащение участков выносным нетрадиционным спортивным 

оборудованием и спортивным инвентарем увеличивает интерес детей к самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Особое место в физкультурно-оздоровительной работе отводится таким формам 

активного отдыха, как физкультурные праздники и досуги. 

Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная 

деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению 

двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям. 

При планировании работы с воспитанниками в летний период педагогам следует 

принимать во внимание Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Так, в соответствии с данным документом необходимо создать 

условия для организации самостоятельной деятельности воспитанников и совместной 

деятельности взрослых и детей в группе, а также на участке детского сада. 
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Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активностью детей и 

педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники не становились 

самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного учреждения. 

В планах воспитателей в течение дня предусмотрены все виды детской деятельности: 

двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, художественной литературы, 

игровая. 

Организовать летний отдых детей — не значит предоставить им полную свободу в 

выборе, их необходимо объединять для коллективных занятий, иначе они устают, излишне 

возбуждаются. Каждый день недели предполагает организацию работы в соответствии с 

определённым направлением развития ребёнка, что определяет содержание совместной 

деятельности воспитателя с детьми в течение дня. Лето - благоприятный период для 

реализации программных задач по ОБЖ и формированию у воспитанников культурно - 

гигиенических навыков. 

Детям старшего возраста можно давать разнообразную информацию о личной 

гигиене, способах оказания первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: 

«Как беречь здоровье летом?»; 

«Как предупредить простуду?»; 

«Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; 

«Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. 

Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных предметов и 

приборов» и т. д. 

В летнее время на улице с детьми можно организовать продуктивную 

образовательную деятельность (рисование, аппликация, оригами и т.д.). 

Можно практиковать выполнение коллективных работ с использованием различных 

техник рисования, а также проведение конкурсов рисунка на асфальте, детского дизайна, 

поделок из бросового материала. Тема продуктивной деятельности может быть 

разнообразной. 

Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия для 

развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать в 

работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, 

скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. 

Особое внимание должно быть уделено чтению художественной литературы, рассказыванию 

сказок, организации игр - драматизаций. 

Нельзя забывать и о трудовой деятельности: закреплении навыков самообслуживания 

у детей младшего дошкольного возраста, организации трудовых поручений, дежурств. 
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Старших детей можно привлекать к уборке на цветнике и огороде, помощи младшим 

воспитанникам, хозяйственно - бытовому труду. 

Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно - 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой 

природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 

экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально - дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 

детской творческой импровизации. 

Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым прогулкам 

экологического содержания. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в летний период 

поможет использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 

В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю 

важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной 

семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию 

родителей, разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

Особенности обраювательного процесса по образовательным областям на летний оздоровительный период. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально- 

эмоциональное 

развитие 

- поощрять детей за рассказы о семье, семейном быте, праздниках: 

- углублять знания о разнообразных профессиях; 

- научить осознавать, что любая вещь создана трудом многих людей: 

- знать ПДД. улицу переходить в специальных местах, переходить только 

на зелёный сигнал светофора. 

Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре 

-формировать интерес у детей к своей родословной; вместе с ребенком 

изображать генеалогическое древо; 

-продолжать знакомить детей с Российскими праздниками. 

Развитие в игровой 

деятельности 
- дидактические игры на сравнение по различным признакам (размер, 

форма, цвет): «Сложи квадрат», «Волшебный круг», «Цветные карандаши», «Что в 

середине»; 

- дидактические игры на использование плана-схемы: «Угадай 

картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»; 

- дидактические игры на планирование и развитие у детей поисковой 

деятельности: развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уникуб», «Уголки»; 

- закрепление умения ориентироваться в пространстве, использовать 

слова «справа- слева- спереди- сзади»; 

- игры на развитие фонематического слуха. 

- в сюжстно - ролевых трах: 

- продолжать знакомить с трудом взрослых: 

- закреплять знания о животных, среде их обитания; 
 

 
- расширение словарного запаса детей; 

- развитие умения сюжстостросния; 
- учить правилам поведения в общественных местах 
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Познавательное развитие 

Экологическое 

воспитание 
систематизировать представления о местах обитания домашних животных, 

диких зверей, насекомых; 

дать представление о том. что все живые существа растут, изменяются и 

размножаются; 

уточнять представление о жизни растений летом, условия необходимые для их 

роста; 

формировать представление о том. что человек и другие живые существа 

способны чувствовать состояние среды (температуру, освещенность, влажность, 

наличие пищи); 

упражнять в навыках посадки (лунка, посадка, прижатие земли, поливка); 

воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Развитие 

естественнонаучных 

представлений 

продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов, рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань); 

расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход); 

учить: человек-гость природы, учить вести себя так. чтобы нс повредить 

природе; 

развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных 

опытов; 

формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Речевое развитие 

побуждать речевую активность: 

обогащать пассивный и активный словарь; 

совершенствовать грамматический строй речи; 

развивать правильную фразовую и диалогическую речь; 

формировать умение без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения; 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная 

деятельность. 

Развитие в 

музыкальной 

деятельности. 

формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец); 

учить ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки. 

развивать психофизические способности (мимика, пантомимика); 

развивать речь (монолог, диалог); 

развивать творческие способности (умения перевоплощаться, 

импровизировать, брать на себя роль); 

побуждать детей участвовать в театрализованной игре: разыгрывание стихов, 

песенок, потешек- сценок, сказок, басен; владение куклой, игрушкой и всеми 

доступными видами театра; 

обогащать театральный опыт: знания детей о театре, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах. 

Развитие в 

изобразительной 

деятельности 

побуждать детей использовать различные цвета и 

оттенки для создания выразительных образов; 

учить создавать изображения по мотивам народных игрушек; формировать 

умение различных приемов вырезания, обрывания. 

Развитие в 

конструктивной 

деятельности 

учить анализировать образец постройки, находить конструктивные решения; 

формировать умение создавать постройку по заданному образцу; 

формировать умение работать коллективно. 

Физическое рашитие 
 

развивать ловкость, равновесие, точность и правильность выполнения 

упражнений; 

формировать умение в ловле и подбрасывании мяча; прыжках на одной ноге; 

вырабатывать навык прыжков через скакалку; 

учить выполнять правила в подвижных и народных играх; 

формировать умение самостоятельно организовывать известные игры с 

правилами в небольших подгруппах. 

Специфика работы в летний оздоровительный период 

В соответствии с АОП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как 
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праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. Возможно объединение детей пограничного возраста в 

единую смешанную группу. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодною 

периода. 

Приоритетные направлениями в работе летом являются: игровая деятельность, 

экологическое развитие, физкультурная работа, продуктивная творческая деятельность, 

экспериментирование, наблюдения. 

Формы работы, используемые в летний оздоровительный период: игровые часы, 

музыкальные часы, выставки, игры-путешествия, творческие площадки, летние праздники, 

маленькие садоводы. 

В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю важно 

проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной 

семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуальною подхода к участию родителей, 

разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

IV.  Организационный раздел 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

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

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Программа реализует систему взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный, при его особенностях развития, образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Программой предусмотрено использование ДОО обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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4.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация АОП ДО обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, в том числе дошкольного и 

начального уровней образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах 

развития, плавное изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывною образования - формирование умения учиться); 

учет специфики возрастного и индивидуальною психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждою возрастною периода, социальной 

ситуации развития); 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждою ребенка и учитывающею 

социальную ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению дошкольною образования, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 

(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 
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укрепления их здоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам, родительского и 

профессионального сообществ; 

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с ОВЗ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

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

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личною 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
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успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 597 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

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

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

4.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) - комплекс 

материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с ОВЗ. 

Среда соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствует реализации цели, задач и содержания 

ФАОП ДО. 

Организация РППС направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды 

детской деятельности ребенка с ОВЗ. Организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка с ОВЗ, необходимость создания его комфортного 

жизненного цикла. 

Моделирование образовательного развивающего пространства обеспечивает 

сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность 

воспитателей, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога), детей, 

родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с ОВЗ. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, 

самовоспитание и саморазвитие воспитанников с ОВЗ, обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждою возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающею образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

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

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

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

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

ФГОС ДО образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

РППС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся данной нозологической группы (ТНР), а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

№ п \п Характеристика 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

Содержание 
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1 Насыщенность Обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе 

расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. участие в подвижных играх и соревнованиях: эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением: возможность самовыражения детей. 

2 Трансформирусмость 

пространства 

Обеспечивается возможностью изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность 

материалов 

Обеспечивается возможностью разнообразного использования 

составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

4 Вариативность Обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в грушах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор обучающихся. 

Игровой материал периодически меняется, дополняется новыми 

предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 Доступность Обеспечивается возможностью свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность: свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

6 Безопасность Обеспечивается соответствием всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 

При организации РППС учитываются основные направлений развития 

воспитанников с ОВЗ. Обстановка в группах, комнатах, залах создана таким образом, чтобы 

предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор игрового материала, 

оборудования для использования в различных видах детской деятельности. 

Содержание среды соответствует интересам мальчиков и девочек. Наполняемость зависит от 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников и требований к устройству и 

организации помещений дошкольного Образовательного учреждения. Оборудование имеет 

сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 

Перечень игрового материала в соответствии с возрастными особенностями детей 

по реализации Программы по пяти направлениям развития социальнокоммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому представлен в 

Рабочих программах воспитателей. Перечень оборудования, пособий, игрового материала 

для организации образовательной деятельности ио коррекции имеющихся нарушений 
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представлен в Рабочих программах специалистов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для создания развивающей предметно-пространственной среды программы «Наш город 

Санкт-Петербург» могут использоваться: 

Средняя группа 

 Наглядность в группе: уголок Санкт-Петербурга - виды Санкт-Петербурга (крупные, 

на уровне глаз, сменно), фотографии Санкт-Петербурга (на уровне глаз, сменно). 

Альбомы с иллюстрациями («Город, в котором я живу», «Невский проспект», «Наша 

река Нева», «Дворцовая площадь», «Петропавловская крепость»), альбом «Рисунки 

детей».  

 Игровые ситуации для игр «К нам пришли гости» (сервировка).  

 Фотоальбомы (сделанные родителями) «Где мы были». 

Старшая, подготовительная группа 

 Наглядность в группе: создать уголок «Мой город» — выставка (сменная) книг, 

альбомов о Санкт-Петербурге, альбомы с иллюстрациями достопримечательностей, с 

которыми познакомились дети, детские работы (рисунки, макеты, лепка), карта города 

и «слепая» карта (прикрепляется картинка объекта, с которым познакомились), 

коллекции: марок, значков, календарей с петербургской тематикой, бюсты и портреты 

замечательных людей нашего города.  

 Игровые ситуации для игр: «Правила уличного движения», «Уроки вежливости и 

этикета», «К нам пришли гости» (сервировка), «Строим Санкт-Петербург».  

 Выставка художественной литературы о Санкт-Петербурге и о замечательных людях 

нашего города (сменная).  

 Фотоальбомы (сделанные родителями) «Где мы были».  

 Фотоальбомы (сделанные воспитателями по экскурсиям).  

 Альбомы (с рисунками детей): «Русские просторы»; «Рождество»; «Сказки Пушкина»; 

«Мой любимый город», «Моя родина— Россия», «Рождественская сказка», «Пушкин 

в Петербурге», «Я в городе этом живу». 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1). возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

2). выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

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

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 

1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F89C54201568297403FBD41E2FF28160228D26502A85CFCA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F99A542F1568297403FBD41E2FF28160228D26502A85C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3). выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4). выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

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

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

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

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

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

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

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

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

4). административные помещения, методический кабинет; 

5). помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6). помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7). оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга ее материально-

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 

потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 

цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества ДО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



147 

 

 

Для реализации Программы «Наш город Санкт-Петербург» достаточно материально-

технических средства образовательного учреждения, наличие комплекта мультимедийной и 

аудиотехники, аудиторный фонд (группы, музыкальный и спортивный зал). 

 

4.4 Кадровые условия реализации Программы. 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в дошкольной образовательной организации (п.3.4.1.ФГОСДО). 

Реализация программы обеспечивается 

- руководящими 

- педагогическими 

- учебно-вспомогательными 

- административно 

- хозяйственными работниками 

Организации 

Так же могут участвовать работники: 

 - научные, осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность осуществляющие охрану жизни и здоровья детей 

- обеспечивающие реализацию программы 

Требования к работникам Организации 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) 

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 

514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 

38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. N Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N351n (зарегистрирован Министерством 

юстиции. 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). _____________________________  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определяются её целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей (и. 3.4.2. ФГОС ДО): 

обеспечение эмоционального благополучия; 

поддержка индивидуальности и инициативы; 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

построение вариативного развивающею образования; 
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взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка (п. 3.4.2 ФГОС ДО). 

В целях эффективной реализации Программы образовательное учреждение создает 

условия: 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

их дополнительного профессионального образования для консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

для организации методического сопровождения процесса реализации Программы (и. 

3.2.6 ФГОС ДО). 

4.5 Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности ipyiinw, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99) Федеральною закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией; 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации, адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ОВЗ в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 
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электронном виде, дидактических материалов, аудио и видео материалов, средств обучения, 

в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государетвенной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатною дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 

услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 
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задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а 

также особенности реализации Программы в отношении детей с ОВЗ. 

4.6 Планирование образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность при работе по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа Подготовительная группа 

Физическая культура 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 
3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Речевое развитие 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Аппликация 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 
13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

  Организованная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов Утренняя гимнастика 
ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры 
ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

игpa ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах развития 

ежедневно ежедневно 
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4.7 Режим дня и распорядок 

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

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

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

возрастные периоды закономерно изменяются. 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима 

и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований.  

Режим пребывания детей в организации – с 7.00 до 19.00. При организации режима 

пребывания детей дошкольная Организация учитывает сезонные особенности, а также 

способствует психологическому комфорту пребывания ребенка в детском саду, снижению 

негативных проявлений адаптации ребенка как раннего, так и дошкольного возраста в начале 

учебного года, сохранению и поддержанию здоровья дошкольников и т.д. В начале учебного 

года рекомендуется применять адаптационный режим дня.   Далее переход на режимы дня в 

холодный период и теплый период времени года. 

Составляющие режима дня: 

- дневной сон: характеризуется прекращением реакции на внешние раздражители, 

понижением, ослаблением восприимчивости органов чувств, снижением двигательной 

активности; 

- питание: оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 

состояние здоровья, гармоничное развитие; 

- гимнастика: обеспечение оптимального физического развития, расширение 

функциональных возможностей, развития качества движений; 

- организованная образовательная деятельность: организованная деятельность с 

детьми под руководством педагога; 

- игра: деятельность дошкольника, обеспечивающая ощущение свободы, используя 

воображаемые ситуации, осуществлять любые действия, включаться в разнообразные 

события; 
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- предметно-практическая деятельность: обеспечение трудового воспитания 

коррекционно-развивающая деятельность: направлена на коррекцию имеющихся нарушений 

у воспитанников. 

При проведении режимных процессов в Образовательном учреждении соблюдаются 

следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; учет 

потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

- устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

зависимости от сезона (холодный период года, летний период года), щадящий режим для 

детей с особыми образовательными потребностями (в том числе детей инвалидов). Холодный 

период определен с первого сентября по тридцать первое мая. Теплым считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

Особенности организации режимных моментов 

Пояснения к режиму на холодный период года: увеличивается время на режимные 

моменты, связанные с подготовкой, выходу и возвращению с прогулки, подготовке ко сну, 

постепенному подъему. 

Пояснения к режиму на период адаптации: данный вид режима устанавливается 

вначале учебною года (зри первые недели сентября) для воспитанников в возрасте от 1,6 до 5 

лет. Предусматривается: увеличение времени пребывания на воздухе во время прогулки; 

увеличение время дневного сна; увеличение времени на выполнение бытовых процессов 

(прием пищи, умывание и т.д.); медико-психологическое сопровождение; возможное 

сокращенное пребывание в Образовательном учреждении. 

Пояснения к щадящему режиму дня (для детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов): увеличивается продолжительность дневного сна. Для 

этого ребёнка укладывают первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную 

обстановку перед укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, 
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соответствующий более раннему возрасту. Увеличивается время, необходимое для приёма 

пищи, осуществления культурно-гигиенических мероприятий. Во время образовательной 

деятельности - повышенное индивидуальное внимание к ребёнку, профилактика 

переутомления, обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на 

прогулке. Щадящий режим выхода на прогулку: одевать на прогулку последними; приводить 

с прогулки первыми. 

Пояснения к режиму дня при карантине: прекращается контакт с другими 

группами; частое проветривание; организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится в группе; увеличивается время прогулок, сна; проводится тщательный осмотр 

детей угром, перед сном, после сна и по необходимости чаще. 

Пояснения к режиму дня при температуре воздуха ниже - 15 градусов и силе 

ветра более 7 м в секунду: изменяется время и продолжительность прогулки; сокращение 

времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима двигательной 

активности детей; для активизации режима двигательной активности детей используются все 

свободные помещения в детском саду (музыкальный и физкультурный залы). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Воспитанники в индивидуальном темпе принимаю пищу, поэтому 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все это 

помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Чтение художественной литературы. В режиме дня выделено время для чтения 

детям (чтение художественной литературы, познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Санкт- 
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Петербурга). 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества. Задача воспитателя - сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха также способствует спокойному и глубокому сну. 

Проектирование педагогического процесса осуществляется с ориентацией на 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, что позволяет обеспечить 

равные стартовые возможности развития. Особо важно использование различных видов 

гимнастик’. 

- гимнастики для глаз, повышающая работоспособность и рекомендованной для 

проведения во время занятий; 

- дыхательной гимнастики, регулирующая функцию дыхания; 

- артикуляционной гимнастики, способствующая активности артикуляционного 

аппарата; 

-        корригирующей гимнастика для формирования правильной осанки. 

Организация режима дня в холодное время года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Старшая группа (5-6 лет) 
Подготов нтельная группа (6-7 

лет) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с 

родителями, свободная игровая деятельность - 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры, развитие художественных, 

творческих способностей, конструктивная и 

театрализованная деятельность. 

Формирование навыков здоровьссбсрсжсния. 

Накопление навыков ЗОЖ. 

07.00 - 08.30 07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика. 08.30- 08.40 08.30- 08.40 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 

(образовательная деятельность в режимных моментах), 

завтрак (воспитание культуры еды). 

08.40- 09.00 08.40 - 09.00 
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Организованная образовательная деятельность (занятия) 

(по образовательным областям согласно расписанию). 

09.00 - 10.35 09.00 - 09.30  

09.40 - 10.10  

10.30 - 11.00 

Динамическая перемена. 09.25 -  09.35  
10.00 - 10.10 

10.20- 10.30 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак. 10.40 - 10.50 10.50 - 11.05 

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Прогулка: наблюдения, 

познавательно- исследовательская деятельность, игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

физкультурно- оздоровительная работа 

(индивидуальная 

10.50 - 12.20 11.05 - 12.35 

 

работа по развитию движений), труд детей в природе. 

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность 

в режимных моментах). 

  

Подготовка к обеду (ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание 

культуры еды). 

12.20 -  12.50 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и 

детей в процессе деятельности). 

Дневной сон. 

12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна. 15.00 -  15.25 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность 

в режимных моментах). Полдник (воспитание культуры 

еды). 

15.25 - 15.50 15.20 - 15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность 

воспитателя и детей (продуктивная деятельность, 

сюжстно-ролсвыс, дидактические, подвижные, 

настольно- печатные игры), индивидуальная работа. 

15.50 - 16.45 15.40 - 16.45 

Подготовка к прогулке. 16.45 - 17.00 16.45 - 17.00 

Прогулка: наблюдения, игры (игры малой подвижности, 

хороводные игры), индивидуальная работа 

(дидактические словесные игры по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим), самостоятельная деятельность 

(сюжстно- ролевыс игры), физкультурно- 

оздоровительная работа, исследовательская 

деятельность, общение детей по интересам. 

16.45 - 18.30 17.00 - 18.30 

Возвращение с прогулки. 

Совместная самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой. 

18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

Занятия по ДПОУ (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут, 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  
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Щадящий режим 

Щадящий режим назначается детям с III-V группой здоровья и детям, перенесшим 

заболевания для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медработником (врач, ст. м/с) и выполняется 

персоналом, работающим с ребенком. 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок, в зависимости от состояния 

здоровья ребенка, диагноза заболевания. Освобождение от занятий физкультурой на улице на 

1 - 2 недели. 

Вид деятельности в режиме дня 

Ограничения 

Ответственные 

1II-V группа здоровья 
После перенесенного 

заболевания 

Приход в ДОУ 
Удлиненный сон дома. 

По возможности с 08.00 до 08.30 
родители 

Утренняя гимнастика 

Снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50% По индивидуальному 

режиму 

воспитатель 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20, тщательное вытирание рук. 

лица 

Воспитатель, 

п/воспитатсля 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 
(полоскание рта после еды) 

Температура воды 20-22 градуса, наливается перед 

полосканием 

воспитатель. 

п/воспитатсля 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама (мокрая майка после сна и 

надевается сухая футболка для проведения 

процедуры) 
п/воспитатсля 

воспитатель  
По индивидуальному 
режиму 

Питание 

(завтрак, обед, полдник) 

Первым садится за стол 

(младший дошкольный возраст). Докармливание 

воспитатель. 

п/воспитатсля 

Сборы на прогулку (утреннюю и 

вечернюю) Одевается в последнюю очередь, выходит последним 
п/воспитатсля, 

воспитатель 

Возвращение с прогулки 
Приходит первым, под присмотром взрослого 

снимается влажная майка, заменяется на сухую 

воспитатель. 

п/воспитатсля 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную активность воспитатель 

Физкультурное занятие Снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50% 

По индивидуальному 

режиму 

руководитель физвос 

пита ния. воспитатель 

Занятия статического и 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первую половину дня 
воспитатель 

Дневной сон Укладывание первым, подъем по мерс просыпания 
воспитатель. 

п/воспитатсля 

Совместная деятельность с 

воспитателем 
Учет настроения, желания воспитатель 

Самостоятельная деятельность 

(игры. ИЗО и т.п.) 
Предлагать места, удаленные от окон, дверей воспитатель 

Уход домой Уход домой по возможности до 18.00 родители  

Двигательный режим 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
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мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья и сезона года. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала, инвентарь групповых центров физической культуры и 

спортивных площадок в соответствии с психо-физическими возможностями ребенка. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. Работа по физическому развитию проводится с учетом 

состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Двигательная активность детей в течение дня 
Вид двигательном 

активности Старший во зраст 

Подготовнтельный 

возраст Особенности организации 

Утренняя гимнастика 10 10-15 Ежедневно 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

8-10 10 

В зависимости от состояния 

детей 

Физкультминутка 2-3 2-3 По 

необходимости 

Подвижные игры и 

физические упражнения

 на 

прогулке 

15-20 15-20 Ежедневно, 

Подвижные игры в 

группе 

15-20 20-25 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

6-8 8-10 Ежедневно 

Передвижение по 

лестнице, коридору в 

течение дня 

Ежедневно на прогулке, в физкультурный, музыкальный залы, в студии и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

25 30 3 раза в неделю (2 раза в зале, 

1 раз на улице при 

соответствуют их погодных 

условиях) 

Музыкальная 

деятельность 

25 30 2 раза в неделю 

Самостоятельная деяательная активность 

Самостоятельные игры на 

прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных особенностей 

и потребностей детей 

Самостоятельные игры в 

режиме дня 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных особенностей 

и потребностей детей 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные развлечения, 

досуг 

30 40-50 1 раз в месяц 

Спортивный праздник 60-90 60-90 2 раза в год 

Дни здоровья   2 раза в год 

Совместная фнзкультурно-оздоровительная работа 

рно-оздоровительная работа ДОУ и семьи Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями в ДОУ 

спортивные игры, 

эстафеты, развлечения 

35-40 40-50 1 раз в год и по желанию 

родителей, детей и 

воспитателей 

Итого (в минутах) 125-150 м 150-180 м Ежедневно  
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4.8 Особенности проектирования образовательного процесса 

- В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

- Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках занятий и при проведении режимных моментов и 

включает в себя: 

- совместную деятельность педагога и детей 

- свободную самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения. 
 

4.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетною 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 Приморского района Санкт - 

Петербурга разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Указы Президента: 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Международное законодательство: 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 
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Федеральные законы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 17.02.2023; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Документы Федерального уровня: 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольною образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменением, внесенным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., 

регистрационный N 53776). 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования разработанная в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293«Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольною 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих от 2021 г. 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-32 «О дошкольных 
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образовательных организациях». 

Постановление Правительства Российской Федерации № 225 от 21.02.2022 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

СП 2.4.3648-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи (Утверждены Постановлением № 

16 Главного государственного санитарного врача РФ от 30 нюня 2020 г.) 

4.10 Календарный план воспитательной работы. 

Знакомство с праздниками и датами, представленными в календарном плане 

воспитания может проходить в различных форматах в зависимости от возраста детей: 

беседы, презентации, тематические дни, тематические недели, проектная деятельность и 

т.д. на выбор педагога. 

Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по календарю. 

 Старшие дошкольные группы 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября – Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

4 октября – День защиты животных 

Третье воскресенье октября – День отца в России 

Ноябрь 3 ноября – день рождения С.Я. Маршака 

4 ноября – День народного единства 

Последнее воскресенье ноября – День матери в России 

30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 3 декабря – День неизвестного солдата 

5 декабря – День добровольца (волонтёра) в России (торжественное принятие 

детей подготовительной группы в волонтёры) 

8 декабря – Международный день художника 
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9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

31 декабря – Новый год 

Январь 14 января – Старый новый год 

Колядки, Рождество 

11 января – День заповедников и национальных парков России 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 

Февраль 8 февраля – День российской науки 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

Март 1 марта – День Авдотьи Весновки 

8 марта – Международный женский день 

20 марта – День Земли 

27 марта – Всемирный день театра 

Апрель 1 апреля – день 

птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля – День космонавтики 

Май 1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 июня – День защиты детей 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – День русского языка 

12 июня – День России 

Третье воскресенье июня – День медицинского работника 

22 июня – День памяти и скорби 

Июль  8 июля – День семьи, любви и верности 

15 июля - Берегиня 
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23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 

Август 5 августа – Международный день светофора 

12 августа – День физкультурника 

19 августа – Яблочный спас 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

 

4.11 Организация работы ДОУ в летний оздоровительный период. 

Цель: активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 

вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей организма, 

развития двигательных и психических способностей, формирования положительных 

эмоциональных состояний. 

Задачи: 

- продолжать совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в летний 

оздоровительный период; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма; 

- максимально использовать природные и погодные условия для проведения 

оздоровительных и закаливающих мероприятий по укреплению здоровья дошкольников; 

- осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

- обогащать представления детей о природных явлениях в летний период года, 

используя прогулки на природу, наблюдения, экскурсии; 

- развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности в 

области художественно-эстетического, социально- коммуникативного, физического развития 

дошкольников. 

Организация образовательного процесса. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени 

на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 

Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. 

Важное требование при составлении режима - соблюдение объема нагрузки в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 
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Группы работают по режиму на теплый период года. 

Режим пребывания в группах- 12 часов. 

Особенности организации режимных моментов. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. Вся 

совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 

Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 3,5 

часов. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

В летний период особое внимание уделяется в дошкольной организации постоянной 

работе по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их и нди видуал ьные 

возможн ости. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует 

проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательною процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
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Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за 

здоровье детей. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности, но образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Формы работы, используемые в летний оздоровительный период 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Группа раннего и дошкольного возраста 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Совместная деятельность взрослых с детьми Самостоятельная деятельность детей 

-Праздники, досуги, вечера развлечений 

-Экскурсии 

-Беседы 
-Чтение художественной литературы 

-Рассматривания картин, иллюстраций и пр. 
-Слушание музыки 

-Игры 
- Физкультурные упражнения 
-Художественно-продуктивная деятельность 
-Элементарная трудовая деятельность 
 
 
 
 

-Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные и др. игры) 

-Художсствснно-творчсская деятельность 

(лепка. рисование,  аппликация. 

конструирование и пр.) 
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Особенности образовательного процесса по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Научить осознавать, что любая вещь создана трудом мног ИХ людей. 

Знать ПДД. улицу переходить в специальных местах. переходигь только на зеленый 

сигнал светофора. 

Формировать интерес у детей к своей родословной; вместе с ребёнком изображать 

генеалогическое древо. 

Использование плана-схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки». 

Планирование и развитие у детей поисковой деятельности. Развивающие игры 

«Сложи узор», «Точечки», «Уникуб», «Уголки». 

Закреплять знания о животных, среде их обитания. 

Расширение словарного запаса детей. 

Развитие умения сюжетостроения. 

Продолжать знакомить и закреплять правила поведения в общественных местах. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представление о том, что человек и другие живые существа способны 

чувствовать состояние среды (температуру, освещенность, влажность, наличие пищи). 

Упражнять в навыках посадки (лунка, посадка, прижатие земли, поливка). 

-Воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Продолжать знакомить и закреплять: человек-гость природы. Продолжать знакомить и 

закреплять вести себя так, чтобы нс повредить природе. Развивать экологическое 

 мышление в процессе проведения элементарных опытов. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Речевое развитие Формировать умение без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

Художсствсно- 

эстстичсскос 

развитие 

- Побуждать детей использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

- Продолжать закрепление анализировать образец постройки, находить 

конструктивные решения. 

Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец). 

Развитие творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать 

на себя роль); 

Участие детей в театрализованной игре: 

разыгрывание стихов, песенок, потешек- сценок. сказок, басен; владение куклой, 

игрушкой и всеми доступными видами театра. 

Обогащение театрального опыта: знания детей о театре, тсатральныхпрофсссиях, 

костюмах, атрибутах. 

Физическое развитие Развитие ловкости, равновесии, точности и правильности выполнения упражнений. 

Выработка навыка прыгать через скакалку. 

Формировать умение самостоятельно организовывать известные игры с правилами в 

небольших подгруппах. 
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5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Общие сведения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 Приморского 

района   Санкт-Петербурга (далее — Программа) разработана на основе двух документов:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155) 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФАОП ДО) 

(утверждена приказом Министерством просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1022) 

Цель Программы: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Дополнительным разделом является краткая презентация основных сведений из Программы 

для родителей воспитанников. Каждый из трех основных разделов АОП ДО включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

которые дополняют друг друга и прописываются как целостный документ, представляющий 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержательный 

раздел 

включает: описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: 

1.  развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

2. характер взаимодействия с педагогическим работником; 

3. характер взаимодействия с другими детьми; 

4. система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

5. содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой 

частью Программы. Она обеспечивает достижение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала. Учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Организационный 

раздел 

содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
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календарном плане воспитательной работы Организации. 

Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неделе. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два периода: 

 первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

 второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии 

с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются рекомендации 

СанПиН и СП, видовая принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также 

региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для каждой категории групп на холодный и теплый периоды, учтены 

функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности — игра.  

 Адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

В соответствии со спецификой ГБДОУ № 50 Программа  разработана для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО  Программа состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе эти части Программы 

являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и 

составляет не менее 60% от общего объема программы. вставить ссылку Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

парциальными программи, направленными на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, 

обеспечивающих вариативность образовательного процесса: 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева),  

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (Т.Г.Алифанова), 

 «Город на ладошке» (Е.Н.Коробкова, Н.Г.Шейко),  

 «Город-сказка, город-быль» (О.В.Солнцева, Е.В.Коренева-Леонтьева),  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОО 

Главная цель — обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; обеспечение 

единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

Основные задачи:  

информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 

с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 
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разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) 

в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Основные направления и формы взаимодействия. 

Направления Формы взаимодействия 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

-  реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и т.д. 

Просветительское и 

консультационное 

направления: 

 

 

 

 

 

Досуговая форма 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей детей 

- реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы, информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. 

- совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

- конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

родительские собрания, родительский клуб «За руку с семьей» - 

лекции, мастер-классы, проекты. 

- акции, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 
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образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении — совместное проведение 

народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых 

родители принимают активное участие. 
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