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I. Общие положения 

 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с ТНР (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - Стандарт). 

Данная Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную 

структуру. 

 Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей, воспитанников дошкольного возраста с 

ТНР, 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.  

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития воспитанников (программу коррекционно-

развивающей работы). 

 Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 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 
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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), 

• 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 воспитанников с 

ТНР в социум. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования воспитанников дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

 

II. Целевой раздел 

2.1 Пояснительная записка 

Цель реализации Программы: обеспечение условий в ДОУ, определяемых 

общими и особыми потребностями воспитанника дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав воспитанников дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

• коррекция недостатков психофизического развития воспитанников с ТНР; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с ТНР, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 
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нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

• формирование общей культуры личности воспитанников с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития воспитанников с 

ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

воспитанников с ТНР. 

Принципы 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 других сотрудников ДОУ) и воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования - подбор содержания и методов 

образования в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

воспитанников с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование воспитанников. 

2. Индивидуализация образовательной Программы: 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: содержание образования 
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предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников посредством различных 

видов детской активности. Познавательное развитие воспитанников с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 

- с познавательным и речевым.  

 

2.2 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

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

слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
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работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

воспитанников; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 
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34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

2.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Программе и заданным требованиям Стандарта 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных воспитанников в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

воспитанников с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Воспитанники 

с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) индивидуальные карты развития ребенка с ТНР; 

 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для воспитанников с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 

педагогических работников ДОУ. 

 Система оценки качества реализации Программы ДОУ воспитанников с 

ТНР обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации. 

 На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации Программы ДОУ; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества Программы; 

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием воспитанников с ТНР. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

 Система оценки качества сфокусирована на оценивании психолого -

педагогических и других условий реализации Программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ для самоанализа. 

Диагностика проводится 2 раза в год в сентябре и мае. Диагностика 

индивидуального развития детей проводится в виде: наблюдения (основной 

метод), свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 
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(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), 

специальных диагностических ситуаций, использования специальных методик 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Формой фиксации результатов диагностики является карта развития 

ребёнка.  

Требования к собираемой информации: 

− полнота; 

− конкретность; 

− объективность; 

− своевременность. 

Формой отчета    являются итоговые таблицы, которые предоставляются не 

позднее 30 числа месяца, в котором проводится диагностика, старшему 

воспитателю. Старший воспитатель заполняет сводные таблицы по ДОУ, 

определяет эффективность проведенной работы, сопоставляет данные и 

определяет проблемы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4 Пояснительная записка 

Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, является Региональный компонент содержания 

образования. Он включает знакомство дошкольников ДОУ с историей, культурой, 

природным окружением, материальными ценностями; понятиями «труд — 

продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества»; 

формирование базисных качеств экономической деятельности — бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие.    

Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному 

компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно - тематических 

проектов, социальных акций и пр. 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением. 

Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей России. Какими же 

должны быть жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, они знают 

свой родной город, любят его. А еще важно с малых лет чувствовать себя 

настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим 

людям. Надо не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя 

частицей удивительного петербургского сообщества. Ведь жители Петербурга 

всегда отличались высоким уровнем культуры, и нынешние маленькие 

петербуржцы должны стать достойными их преемниками. 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями. 

В дошкольном детстве есть определённый период, когда ребёнка можно 

вводить в мир экономики, когда экономические ценности превращаются в 

этические и демонстрируют уровень нравственного развития ребёнка, — это 

старший дошкольный возраст. 
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Данная программа поможет детям 5–7 лет войти в социальную жизнь; 

понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); 

воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; 

помочь осознать на доступном старшим дошкольникам уровне  взаимосвязь 

понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества»; научить видеть красоту человеческого творения; сформировать 

базисные качества экономической деятельности — бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

 

2.5 Цели и задачи 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением. 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой 

возрастной группе ДОУ. 

В старшей группе основные цели: 

 осознание ценности памятников культуры и искусства; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

 сведение в целое общего, частного, отдельного. 

Задачи: 

1. Формирование умений адекватно оценивать поступки. 

2. Развитие стремления к доброте. 

3. Развитие культуры общения. 

4. Углубление представлений о доме – жилище человека. 

5. Классификация домов по назначению. 

6. Расширение представлений об улице, городе.  Понятие «петербуржец». 

В подготовительной группе запас знаний уже достаточно большой, 

поэтому и в «Основных целях» добавляются моменты развития духовного 

кругозора личности: 

 формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры; 

 осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга, мировой истории и 

культуры; 

 изучение истории города через судьбы замечательных петербуржцев. 

Задачи: 

1. Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои). 

2. Продолжать развитие культуры общения. 

3. Формирование понятий «сельский дом - городской дом», «сельский житель – 

городской. 

4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, 

архитектуре. 

5. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

6. Формирование понятия «мы - Петербуржцы». 

7. Знакомство с праздниками нашего города. 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями. 

Основные задачи - формировать у дошкольника умения: 
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— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт 

— деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

— признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

 

2.6 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана на основе культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «... 

процесс формирования человека как личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, поэтому деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой перестраиваются психические процессы и 

возникают личностные новообразования (по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, 

В.В. Давыдову). 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать следующие 

принципы: 

• Соответствие программных задач для данного возраста с учётом 

индивидуальных особенностей детей 

• Правильность личного подхода воспитателя к предлагаемым 

произведениям 

• Доступность и дифференцированность в подаче материала 

• Соотношение тем каждого блока с комплексно-тематическим 

планированием 

• Активизация восприятия ребёнка при изучении материала 
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• Умение детей ориентироваться в ранее изученном материале 

• Работать над воспитанием зрительной культуры 

• Эмоциональная форма подачи материала 

• Учёт интереса дошкольников к экономическим явлениям как к явлениям 

окружающей действительности; 

• Комплексный подход к развитию личности дошкольника, который 

выражается в тесной связи этического, трудового и экономического 

воспитания. 

 

2.7 Планируемые результаты 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, 

которые учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать 

оценку тому или иному поступку, воспитание человека, который любит свою 

семью, русскую природу, свой город, свою страну, свой народ. Дети знакомятся с 

народно-прикладным творчеством и темами, слизанными с изучением и 

познанием своего города. 

Дети, помимо своего имени и фамилии, называют имя, фамилию мамы, 

папы, бабушки, дедушки; различают городской и деревенский дома; могут связно 

объяснить, что такое улица, площадь; знакомятся с историей своего района, его 

памятными местами, с глобусом, картой, с другими городами России, с флагом 

России, гербом Санкт-Петербурга. Дети знают об основателе Санкт-Петербурга 

— Петре I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

К концу подготовительной группы у детей сформирована гражданская 

позиция. Ребята понимают образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». 

Они не только любят и знают свой город, но и понимают его, и берегут. 

Сформированы навыки адаптации в бурной жизни мегаполиса 

Дети умеют анализировать, делать выводы. Сформирована культура 

общения. Сформированы такие понятий как «сельский дом - городской дом». 

«сельский житель - городской житель». Закреплено представлений об улице, 

городе, архитектуре. Закреплено знаний о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. Сформировано понятия «мы - петербуржцы». Дети 

знают праздники своего города. 

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

Содержательный критерий: 

- Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на 

занятиях знакомые экономические понятия. 

- Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, 

ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в 

магазинах нельзя. 

- Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья. 
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- Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

- Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

- Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, 

программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.). 

- Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- и телереклама, на 

транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

Операционально-деятельностный критерий: 

- Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении. 

- Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку 

исправить свою или чужую оплошность. 

- Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других.  

- Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с 

родителями возможность желаемой покупки). 

- Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и 

занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

- Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. Если 

вещь тебе не нужна, лучше отдай её, подари другому человеку». 

- С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

Мотивационный критерий: 

- Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем 

работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

- Объясняет состояние бедности и богатства. 

- Осознаёт смысл базисных качеств экономики.  

- Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

- Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым 

существам, бережно относится к природе. 

- С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания 

помощи другим людям. 

 

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 ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития.  

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально--

психологических особенностей, воспитанников с ТНР, специфики их 
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образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, 

воспитанников с ТНР. 

 Определяя содержание образовательной деятельности ДОУ принимает во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития воспитанников с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 

 

3.2 Образовательная деятельность по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие ребенка с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности - 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 воспитанников и педагогических работников ДОУ;  

• формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

• развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у воспитанников 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 воспитанников в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
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образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

o игра; 

o представления о мире людей и рукотворных материалах; 

o безопасное поведение в быту, социуме, 

природе; труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

воспитанниками с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений воспитанников 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 воспитанников. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у воспитанников 

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 воспитанников к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителями. 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у воспитанников с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Воспитанники 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 воспитанников 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У воспитанников в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 



18 
 

экологических представлений у воспитанников, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у воспитанников 

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 

воспитанников интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

ДОУ. У воспитанников старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) воспитанников, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие детей с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

• развития интересов воспитанников, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений воспитанников 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 
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образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у воспитанников 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:  

o конструирование; 

o развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

o формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у воспитанников с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности воспитанников, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

воспитанников к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

Речевое развитие детей с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры;  

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи воспитанников с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности воспитанников. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
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предметных понятий становится базой для развития активной речи 

воспитанников. Для развития фразовой речи воспитанников проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи воспитанников 

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 воспитанников с ТНР в быту, играх и на занятиях. 

Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия воспитанников. 

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 воспитанников. 

У воспитанников 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 воспитанников, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание воспитанников на последовательность повседневных событий, 

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения воспитанников к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у воспитанников мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи воспитанников с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, воспитанников 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

• развития у воспитанников интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность воспитанников 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 воспитанников, как в занятиях, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни 

воспитанников и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

воспитанников 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 

воспитанников. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений воспитанников, 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 воспитанники различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Воспитанники 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 воспитанников музыкальный слух (звуко-
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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 воспитанников 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя - логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Физическое развитие детей с ТНР 

Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для: 

• становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания воспитанников с ТНР большое значение 

приобретает формирование у воспитанников осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие воспитанников (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

воспитанников 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, 
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проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

воспитанники учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают воспитанников 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 воспитанников. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

воспитанников 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 воспитанников правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для воспитанников, 

современную, эстетичную бытовую среду. Воспитанников 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 

воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанники 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 воспитанников 

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 воспитанники усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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3.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

− характер взаимодействия с педагогическим работником; 

− характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в ДОУ и 

в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 
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самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

 

3.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции воспитанников с ТНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие 

в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно - 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают 

и закрепляют навыки и умения у воспитанников, сформированные 

специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для работы в 

ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, четко разъясняются. Это 

обеспечивает необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у воспитанников. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 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. 
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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 

воспитанников комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Задача педагогических работников - активизировать роль родителей в воспитании 

и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

4. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

5. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

6. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

− выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания воспитанников и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

− вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

− внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни 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 

воспитанников. 

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

направления: 

− аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

− коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

− информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт, форум, группы в 

социальных сетях). 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах. 
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   В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы с семьей 

    Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

    В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей 

являются: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Планируемый результат работы с родителями, который может включает: 

− организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

− повышение уровня родительской компетентности;  

− гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

3.5  Программа коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей, воспитанников с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико -педагогической комиссии; 

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 

Программы. 

Задачи программы: 

− определение особых образовательных потребностей, воспитанников с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

− коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

− оказание родителям воспитанников с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития воспитанников с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

✓ проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

воспитанников с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

✓ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

✓ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

✓ психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

ДОУ включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 
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дефекта у воспитанников с ТНР); 

• социально-коммуникативное развитие; 

• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

воспитанников с ТНР; 

• познавательное развитие, 

• развитие высших психических функций; 

• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей, вопросов, связанных с особенностями образования 

воспитанников с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения воспитанников с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

воспитанников с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

воспитанников с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

− сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

− совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

− овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

− сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

− сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для воспитанников с ТНР, 

которая реализуется в группах компенсирующей направленности, планируется в 
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соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории воспитанников. 

Образовательная программа для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) 

с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

воспитанников, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации образовательной программы для 

воспитанников с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности воспитанников 

с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых в ДОУ; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

ДОУ при реализации Программы; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

воспитанников с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решать задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких воспитанников, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 
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эффективности; 

психолого-педагогическое изучение воспитанников, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

специально организованное логопедическое обследование воспитанников, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей воспитанников, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям воспитанников. 

3. Принцип динамического изучения воспитанников, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

воспитанников. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у воспитанников 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития воспитанников дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций, воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, 

о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
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интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, воспитанников с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 
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средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 
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коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

воспитанников с ТНР: первая схема - для обследования воспитанников, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования воспитанников с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

воспитанников с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико--

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

воспитанников с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития воспитанников с ТНР 

 Обучение воспитанников с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному 

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит 

развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

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

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

работы на этом этапе формирования речевого развития воспитанники 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 

воспитанников 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 
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проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 Обучение воспитанников с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 
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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 воспитанников с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

 Обучение воспитанников с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ 

и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; 

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые 

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

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

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 
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6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 Обучение воспитанников с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация 

их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 

моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 
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профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для воспитанников старшей 

возрастной группы планируется: 

− научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

− различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне; определять последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах;  

− находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

− овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

 Для воспитанников подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

− правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

− определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

− производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

− знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей воспитанников. Воспитанники среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Воспитанники старшего дошкольного возраста могут: 

− пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

− грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать 

мелодико-интонационную структуру речи. 

 Воспитанники подготовительной к школе группы могут:  

− овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 
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− пересказ); 

− свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

− адаптироваться к различным условиям общения; преодолевать 

индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Воспитанники адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

3.6 Рабочая программа воспитания 

3.6.1 Пояснительная записка 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

с ТНР в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания воспитанников в ДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты воспитанников, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

➢ Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

социального направления воспитания. 

➢ Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

➢ Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

➢ Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

➢ Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 
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направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

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. 

 

3.6.2 Целевой раздел 

3.6.2.1 Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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 на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

воспитанников с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

3.6.2.2 Принципы Программы воспитания 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

o 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; 

o принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
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отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

o принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

o 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; 

o принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

o принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

o принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все воспитанники, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

3.6.2.3 Уклад ДОУ 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ДОУ, 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 ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, и 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Уклад жизни ДОУ: 

• «События группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе - на неделю, в подготовительной - на месяц). С помощью 

условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни 

рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные 

хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

• «Утренний круг»: утреннее приветствие друг друга, обсуждение с детьми планов 

на предстоящий день - установление в группе благоприятного микроклимата, 

развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 
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• «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, 

а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

• «Новоселье группы» в начале года: формирование «чувства дома» по 

отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

• «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, 

выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая 

благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а также 

формируя чувство значимости и доверия; 

• «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков; 

• «Коллекции»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности; воспитание навыков бережного отношения к собственным 

вещам.  

Использование Интернет-ресурсов позволяет сделать образовательный 

процесс для дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным, а 

педагогу помогает повышать мотивацию обучения детей и приводит к целому 

ряду позитивных результатов: 

- обогащает дошкольников знаниями в их образно-понятийной целостности и 

эмоциональной окрашенности; 

- психологически облегчает процесс усвоения материала воспитанниками; 

- возбуждает живой интерес к предмету познания; 

- расширяет общий кругозор детей; 

- возрастает уровень использования наглядности в воспитательно-

образовательном процессе. 

  

3.6.2.4 Воспитывающая среда ДОУ 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 

учитывает психофизических особенностей воспитанников с ТНР. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цели и задачи воспитания. 

Воспитательная среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитательной среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 

Способ структурирования в нашем ДОУ предполагает интеграцию: 

- «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, 

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности, 
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- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с 

другой – формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и 

созидающего отношения ребенка к окружающему миру. 

Именно уклад и ребенок задают конфигурацию воспитательной среды, 

характер деятельностей и общности. Если в профессиональной общности целью 

является работа по реализации программы воспитания (обучения и пр.), а не 

возрастные задачи развития ребенка, то нет и результата.  

Если среда создается ради среды, но без ребенка, то среда не насыщается 

воспитательным содержанием и не становится «живой» для ребенка. Если 

событие равно мероприятию, то ребенка в нем нет по умолчанию. 

 Культура поведения педагогических работников в ДОУ 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 воспитанников. 

 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 ДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

3.6.2.5 Общности ДОУ 

 Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники являются: 

o примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

o мотивируют воспитанников к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

o поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы воспитанников принимала общественную направленность; 
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o заботятся о том, чтобы воспитанники непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

o содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к другим детям, побуждают воспитанников сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

o воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

o учат воспитанников совместной деятельности, насыщают их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

o воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

1. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех педагогических работников, членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

воспитанников, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОУ. 

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

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

3. 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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
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поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

  

3.6.2.6 Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями); 

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). 

Образовательная деятельность в ДОУ 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 ДОУ. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то 
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новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения 

(от планирования до завершения) направляет совместную деятельность 

группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

✓ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

✓ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

✓ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

✓ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

✓ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

✓ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

✓ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 
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✓ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

 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. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 

и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

✓ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

✓ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

✓ экспериментирование с объектами неживой природы; 

✓ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

✓ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

✓ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

✓ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 
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далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое). 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

 

3.6.2.7 Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты Программы воспитания носят отсроченный 

характер, но деятельность педагога нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели 

Программы воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ТНР дошкольного возраста. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
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гармоничном развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

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. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

3.6.3 Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют 

и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
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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 педагоги ДОУ сосредотачивают свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

o ознакомлении воспитанников с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

o организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение воспитанников с ТНР к российским общенациональным традициям; 

o формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения воспитанников к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих воспитанников с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач педагоги ДОУ сосредотачивают свое 
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внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры; 

o воспитывать у воспитанников с ТНР навыки поведения в обществе; 

o учить воспитанников с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

o учить воспитанников с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

o организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

o создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

o совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

o организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности воспитанников с ТНР совместно с 

педагогическими работниками; 

o организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность - «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания воспитанников с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье- формирующих и здоровье-сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 
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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: 

o организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

o создание детско-педагогических проектов по здоровому образу жизни; 

o введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у 

дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у воспитанников с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

педагоги ДОУ сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

o формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

o формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

o формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

o включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения воспитанников к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление воспитанников с ТНР с разными видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 



54 
 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности педагогических работников 

и труда самих воспитанников с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

воспитанников с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач педагоги ДОУ сосредотачивают свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

o показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

o воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

o предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

o собственным примером трудолюбия и занятости создавать у воспитанников 

с ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

o связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у воспитанников с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у воспитанников с ТНР культуру поведения, 

педагоги ДОУ сосредотачивают свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

o учить воспитанников с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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o воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; воспитывать культуру речи: называть 

педагогических работников на «вы» и по имени и отчеству, не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

o воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 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 ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

воспитанников с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества воспитанников с ТНР, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

3.6.3.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

 В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Рабочей программы воспитания ГБДОУ № 81. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт - 

Петербурга (далее ДОУ) – учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

ДОУ находится в Приморском районе Санкт - Петербурга. Недалеко от 

нашего детского сада располагаются: Дача Салтыковой, Храм Благовещения 

Пресвятой Богородицы, Дача Шишмарёва, Буддийский храм "Дацан 

Гунзэчойнэй", Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Церковь Дмитрия Солунского 

и Часовня Александра Невского, Удельный парк, Обелиск на месте дуэли А. С. 

Пушкина, спортивные комплексы Тинькофф арена и Зенит арена, Газпром, Дом 

молодежи, Дом детского творчества, Театр За Черной речкой, Детская школа 

искусств и др., что значительно помогает вести работу, по различным 

направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно - значимой деятельности, потенциальных «точек роста»  

№ п/п  Направления Технологии, методы, приемы 

«Точки роста» 

 

1.   Социальное 

направление 

воспитания  

«Социальное волонтерство». Развитие 

коммуникативных взаимоотношений, 

сотрудничества, умения вести диалог, 

оказывать помощь и поддержку (акции «День 

добрых дел», «Корм для приюта животных»)  

2.   Познавательное 

направление 

воспитания  

«Технология проблемного обучения». 

Совокупность приемов и методов, которые 

обеспечивают формирование самостоятельной 

познавательной деятельности ребенка и 

развитие творческого мышления посредством 

преодоления умственного затруднения, 

вызванного дефицитом знаний  

4.   Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания  

«Интеграция физкультурно-оздоровительных 

технологий в  

образовательный процесс  

ДОУ» закаливание, гимнастика , плавание и др.  
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5.   Трудовое направление 

воспитания  

Умение оценивать общий труд, свою долю 

участия в нём относительно общего результата.   

Проявление  нравственных качеств 

(дружелюбие, взаимопомощь, любовь к 

живому, бережное отношение к вещам).  

Умение  сотрудничать  (планировать 

работу,  договариваться,  действовать 

сообща). 

6. Патриотическое 

направление 

воспитания  

Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Формирование целостной картины мира, 

развитие патриотических и гражданских чувств   

 

Существенные отличия ДОУ от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практик 

Вызовы  Пути решения  

Наличие в ДОУ большого 

количества детей с ослабленным 

здоровьем 

В ДОУ разработана и реализуется программа по 

физической культуре, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников в процессе комплексной системы 

взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательных отношений  

Наличие вторичных диагнозов у 

воспитанников  

Осуществление индивидуального подхода к 

каждому воспитаннику, наличие 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Высокие требования к содержанию 

образования 

Большой выбор дополнительных 

образовательных программ. Возможность 

получать образование исходя из интересов 

воспитанников 

Особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами 

Учреждение сотрудничает с большим количеством организаций и всегда 

открыто для новых партнеров. Любое официальное партнерство, направленное на 

развитие детей, оказание им квалифицированной помощи, а также влекущее за 

собой радость и счастье в сердцах воспитанников, является важным и нужным для 

детского сада. 

Для решения поставленных образовательных задач, детским садом 

привлекаются к сотрудничеству следующие организации: 

Назв. организ. Мероприятия 

МО 65 Организация экскурсий, выездов, билетов на мероприятия 

Школа №596 Ряд мероприятий для будущих первоклассников 
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РГПУ им. 

Герцена 

Проведение КПК, семинаров для педагогов 

АППО Проведение КПК, семинаров для педагогов 

Близлежащие 

детские сады 

Совместное проведение, праздников, выставок, конкурсов, договор 

о сетевом взаимодействии 

Библиотека  Конкурсы, выставки, интерактивные программы познавательного и 

развлекательного характера для детей 

ИМЦ Различные ПК, конкурсы для детей  педагогов и др. 

Китеж плюс Конкурсы, представления, обучающие семинары 

Тотоша Конкурсы, выставки для педагогов и детей 

Хенде моторс Совместный проект Безопасная дорога 

ПМС Центр 

Приморского 

района 

Обследование воспитанников 

 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе 

с инвалидностью 

Мероприятия Описание Участники 

Познавательная и речевая 

направленности 

 

Наблюдения, 

исследовательская 

деятельность, развивающие 

игры совместно с родителями 

и т.д. 

 

Мероприятия, которые 

направлены на развитие 

психических функций - развивают 

активную и пассивную речь; 

- помогают  разобраться во 

взаимоотношениях людей и 

освоить образцы поведения; 

- связывают представления 

между собой; 

- стимулируют творческую 

мысль и решение проблем; 

- увеличивают самоуважение; 

- развивают  способы 

выражения 

эмоций и чувств; 

- знаменуют радость и 

свободу детства. 

Дети с ТНР, 

родители, 

учителя-  

логопеды, 

педагог-психолог 

музыкальный 

руководитель 
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Художественно-эстетическая 

направленность 

 

Организация выставок, 

изготовление поделок, 

музыкально-дидактические 

игры, создание макетов с 

родителями и т.д. 

Мероприятия, которые 

направлены на восприятие 

художественной литературы, 

конструктивно - модельной 

деятельности, ИЗО деятельности, 

музыкально- ритмических 

движений и т.д, 

Дети с ТНР, 

родители, 

учителя-  

логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Оздоровительная 

направленность 

 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты» 

Физкультурный досуг «Мама, 

папа, я – спортивная семья»                            

Неделя здоровья в ДОУ 

 

Мероприятия, направленные на 

сплочение между собой детей и 

родителей. Развитие 

двигательной активности, 

укрепление здоровья, интереса к 

физической культуре. 

Дети с ТНР, 

родители, 

учителя-  

логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Социально-

коммуникативная 

направленность 
 

Сюжетно  ролевые, 

подвижные, театрализованные 

игры, совместная трудовая 

деятельность.  

Семейные и коллективные 

экскурсии в детскую 

библиотеку, театр и т.д. 

Индивидуальные консультации 

всех специалистов ДОУ 

Мероприятия, направленные на 

формирование общепринятых 

норм поведения, развитие 

игровой и театрализованной 

деятельности 

Дети с ТНР, 

родители, 

учителя-  

логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

3.6.3.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными 

представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье.  

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей.  

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав 

семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, 
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трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная 

организация должна иметь представление о социальной роли семьи в обществе, 

тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности.  

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости в нашем ДОУ:  

1. систематически проводится работа (родительские собрания, круглые 

столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями 

(законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, 

направленная на разъяснения важности общения с детьми, возникновения 

доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей;  

2. организуются с воспитанниками ДОУ и их родителями (законными 

представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда.  

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно 

важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые 

регулярно, мероприятия трудового характера оказывают самое благотворное 

влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное 

изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на 

благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка ДОУ и 

прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, 

изготовление кормушек для птиц, высадка цветов весной и другое);  

3.  предусматриваются и регулярно воплощаются в жизнь позитивные 

семейные традиции: организация семейных праздников (День семьи, День 

матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый 

год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День 

города, Юбилей детского сада и др.), участие семьи в патриотически 

направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, 

Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День России).  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как 

индивидуальные, так и коллективные формы работы, такие как:  

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в 

характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования 

педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно 

задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), 

содержание консультаций, содержание наглядной информации на 

информационном стенде ДОУ и в групповых уголках.  

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще 

всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя 
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беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей 

(законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то 

сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать 

беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще 

сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие 

ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить 

о плохом поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями 

(законными представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, 

что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный 

разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как 

они воспитывают ребенка, что и как следует изменить.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций 

зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных 

с воспитанием их детей в сфере личностного развития.  

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. 

Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением 

детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями 

(законными представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные 

представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей 

группы. На родительских собраниях необходимо широко использовать 

технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, 

прослушивания рассказов детей.  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать 

родителям (законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы 

обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным представителям) 

увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание 

родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на 

занятиях, в быту.  

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и 

распорядительные акты ДОУ. Очень привлекают родительскую общественность 
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заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, 

рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, 

суждения и т. п. 

 

3.6.4 Организационный раздел 

3.6.4.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ 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 воспитанников с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно- 

методические) интегрируются с соответствующими пунктами организационного 

раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОУ и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги: 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, 

правила поведения для 

воспитанников и 

педагогических работников, 

внутренняя символика. 
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2. Отразить сформулированное ценностно--

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОУ: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима 

дня; разработку традиций и ритуалов 

Организации; праздники и мероприятия. 

АОП ДО 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОУ 

с социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», 

в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ТНР в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

3.6.4.2 Взаимодействия педагогических работников с детьми с ТНР.  

События ДОУ 

Спроектированная педагогом образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический 

работник продумывает смысл реальных и возможных действий воспитанников и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи воспитанников, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
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проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ происходит в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры); 

создание творческих детско-педагогических рабочих проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - 

показ спектакля для воспитанников из соседних ДОУ). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогическому работнику создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами воспитанников, с каждым ребенком. 

 

3.6.4.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания воспитанников с ТНР; 

• игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий) Результаты труда 

ребенка с ТНР отражаются и сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 
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3.6.4.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и 

при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в ОП ДО 

и АОП ДО ГБДОУ детский сад № 81 в разделе «Кадровое условия реализации 

программы».   

 

3.6.4.5 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ 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 разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для воспитанников с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОУ 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, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в детскот- 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 педагогами 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 

воспитанников и педагогов. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

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

3) содействие и сотрудничество воспитанников и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы воспитанников в различных 

видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания воспитанников с ТНР в условиях ДОУ 

являются: 

1) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР 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 

воспитанников с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у воспитанников с ТНР знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.7 Задачи и содержание обучения и воспитания по образовательным 

областям 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

Основные задачи: 

- приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально-

значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные 

акции и пр.);  

- развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и 

правил поведения юного петербуржца;  
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- приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

- формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе.  

Содержание психолого-педагогической работы 

✓ Формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием 

знаменательных для нашего города и района дат;  

✓ Приучать детей совместно с родителями и воспитателями участвовать в 

социально значимых событиях, происходящих в городе (чествование 

ветеранов, социальные акции и пр.);  

✓ Вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста включаться 

в празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения 

города, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан; Развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному 

городу, способствующие проявлению активной деятельностной позиции;  

✓ Дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона; 

✓ Формировать нормы и правила поведения юного петербуржца;  

✓ Вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на 

участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе);  

✓ Формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе 

(«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 

улице города» и др.); 

✓ Приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности 

взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской деятельности, в 

процессе экскурсий, праздников. 

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

✓ Учить детей уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

✓ Вызывать желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

✓ Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости и части культуры каждой страны; 

✓ Воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, с возможными потребностями своей семьи; 

✓ Показать детям объективное отношение к рекламе;  

✓ Воспитывать разумные потребности;  

✓ Учить детей правильно воспринимать рекламу. («Не покупай всё, что 

рекламируется. Прежде, чем купить, подумай, нужна ли тебе эта вещь, 

хватит ли денег на её приобретение. Реклама может содержать 

необъективную, ложную информацию».) 

✓ Воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, 

навыки взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами следует 

пользоваться по назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать их — 
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недостойно, это осуждается всеми (порча вещей, небрежность, жадность, 

лень, тунеядство, отсутствие желания помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и т. п.). 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

Основные задачи: 

- формирование первичных представлений о малой родине (микрорайон, район, 

город);  

- приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-Петербурга, традициям 

петербуржцев;  

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям. 

Содержание психолого-педагогической работы 

✓ Знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга и Приморского 

района, используя различные формы работы, в том числе экскурсии и 

прогулки; 

✓ Воспитывать петербуржца на лучших традициях петербуржской культуры 

в процессе ознакомления с достопримечательностями города Санкт-

Петербурга; 

✓ Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования 

первоначальных представлений о ближайшем окружении (семья, детский 

сад, микрорайон, район);  

✓ Дать представление детей о значении рек и каналов (воды) в жизни города; 

Формировать представление о растительном и животном мире Северо-

Западного региона;  

✓ Расширять представления об особенностях природы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, её охране;  

✓ Расширять представления о жителях города, которые прославили его своим 

трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

✓ Формировать представления о том, что Санкт-Петербург – 

многонациональный город и нужно уважать культуру, традиции и обычаи 

каждого народа, проживающего в нём;  

✓ Формировать у детей представления о символике Санкт-Петербурга (герб, 

флаг, гимн);  

✓ Расширять представления о малой родине через рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов 

к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

✓ Стимулировать к участию в создании карт города, составлении маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков о Санкт-Петербурге. 

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 
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✓ Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых 

новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей 

конкретной группы детского сада; 

✓ Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда 

людей, к деньгам следует относиться как к предмету жизненной 

необходимости, средству и условию благополучия, достатка в жизни людей; 

✓ Дать представление о рекламе, её назначении; 

✓ Формировать представление о том, что предметный (вещный) мир — это 

мир рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен 

человеческий труд, и к нему следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди.  

✓ Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, как 

жили люди раньше и сейчас. 

 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

Основные задачи: 

- развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения произведений о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах, событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях Санкт-Петербурга;  

Содержание психолого-педагогической работы 

✓ Развивать интерес детей к произведениям о малой родине;  

✓ Пополнять литературный багаж дошкольников стихами и рассказами о 

Санкт-Петербурге;  

✓ Воспитывать чуткость к художественному слову;  

✓ Формировать навык использования в речи выразительных средств языка 

(эпитеты, сравнения и т.д.);  

✓ Побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от 

экскурсий по району, городу, просмотров иллюстративных и видео 

материалов о Санкт-Петербурге;  

✓ Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению 

рассказов о них;  

✓ Развивать умение придумывать сказки и истории о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга;  

✓ Формировать речевую культуру жителя Санкт-Петербурга. 

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

✓ Пополнять словарь детей новыми словами, связанными с экономикой; 

✓ Учить правильно использовать в речи знакомые определения; 

✓ Активизировать словарь детей 
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

Основные задачи: 

- развитие эстетического восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы через творчество 

петербургских поэтов, композиторов, писателей и художников. 

Содержание психолого-педагогической работы 

✓ Стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в окружающем 

мире и искусстве;  

✓ Развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в 

окружающей среде и искусстве;  

✓ Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности. 

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

✓ Стимулировать деятельность детей по интересам, проявление творчества и 

изобретательности. 

 

3.8 Специфика условий образовательного процесса 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями 

развития Санкт-Петербурга.  

Региональный компонент. Его реализация позволит обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих 

высокой толерантностью.  

 Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента: - 

обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, - 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через игровую деятельность,  

 Основные направления деятельности ДОУ:  

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и 

культурно-исторических ценностей: дворцы, храмы, соборы и церкви, мосты 

Санкт-Петербурга;  

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ;  

- изучение национальных традиций и обычаев;  

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям (Летний сад, ЦПКиО 

им. С.М. Кирова, парк 300-летия Санкт-Петербурга, Юнтоловский заповедник и 

др.), уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову;  

- обогащение и развитие речевой культуры;  
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- изучение истории Санкт-Петербурга (столица Российской империи, 

триумфальные арки, посвященные победам русской армии, блокада Ленинграда, 

победа в ВОВ, восстановление разрушенного города, культурная столица страны, 

морские ворота, центр кораблестроения) во взаимосвязи с культурой и историей 

России;  

- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры 

через творчество петербургских поэтов, композиторов, писателей и художников 

Санкт-Петербурга;  

- преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

окружающим, освоение общественных норм и правил поведения юного 

петербуржца (закрепление правил уличного движения, посещение детских 

театров: ТЮЗ, Театр сказки, Театр «За Черной речкой» и др.). 

 При подборе материала учитывается фактор его доступности. В старшей 

группе больше внимания уделяется современному городу, посещению 

Этнографического музея, Летнего сада. В подготовительной к школе группе 

происходит знакомство детей с историей возникновения города, проводится 

экскурсия в Петропавловскую крепость, Домик Петра-I. Дети узнают о том, как и 

почему на берегах Невы был построен город, как он выглядел раньше, как жили и 

чем прославляли его жители. Свои впечатления от увиденного и услышанного 

дети отражают в рисунках, аппликациях и других работах продуктивной 

деятельности.  

 Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного региона, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Национально-культурные особенности города. Санкт-

Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой 

нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено 

знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А начинается 

воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников 

детского сада. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур через:  

- общение с представителями разных национальностей, участников 

образовательного процесса; - знакомство с народными играми, народными 

игрушками;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

Санкт-Петербург город – герой, город военной славы.  

 Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием 

приглашают на праздники, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, Дню Победы. Детский сад играет большую роль в 



72 
 

становлении личности юного гражданина, но патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым 

близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в его душе. 

Условия проживания воспитанников в Приморском районе не позволяют 

организовывать дальние прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно 

послушать рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в 

блокадном городе, воевали на фронте; Показать фотографии или презентации, 

которые ребята оформили вместе с родителями. Успех патриотического 

воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, от той атмосферы, 

которая царит дома.  

 Образовательная программа включает в себя систему работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. 

Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-

духовной культуры детей. Климатические особенности города. Климатические 

условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В образовательном 

процессе учитываются климатические особенностей региона: время начала и 

окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность 

светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

 В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

Социальные особенности города. Социальный статус родителей воспитанников 

разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» 

в образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи, 

спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

3.9 Направления, формы и методы образовательной деятельности с детьми 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 

чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 

произведений детской литературы, в которой представлена художественно-
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эстетическая оценка родного края. Просмотр слайдов и видеофильмов о городе 

позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 

деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного 

возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — 

День рождения города, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом 

посещают музеи родного города. Активная позиция старших дошкольников 

обеспечивается возможностью действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов.  

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Ближайшее окружение, та 

общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, родного края, государства. Вначале педагог сам 

знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор содержания 

для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности 

данного края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум 

тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи 

со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей:  

- особенности природы;  

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в родном крае, но характерно для 

всей страны:  

- охрана природы;  

- труд людей;  

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;  

- проживание людей разных национальностей.  

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. В соответствии с содержанием 

примерной основной программы и содержанием той части, которая 

разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по 

времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. 

Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут 

быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. Реализация принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 
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При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано 

друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы 

затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались 

и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении 

к явлениям общественной жизни. Показателем того, что работа оказывает 

положительное влияние на детей, является:  

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; - желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на соответствующую тематику). 

Направления: 

• Информирование и обучение (Экскурсия; видео-путешествие; путешествие 

по маршруту выходного дня с родителями и членами семьи; 

образовательное путешествие; интегративная деятельность; проектная 

деятельность; другие формы организации образовательной деятельности по 

выбору участников образовательных отношений); 

• Развитие творческих начал (Тематические досуги; мастерские; 

продуктивная деятельность; музыкальная деятельность; интерактивные 

выставки, мини-музеи; проектная деятельность; конкурсы; фестивали; 

другое); 

• Общение (Тематические праздники; ярмарочные и народные гуляния с 

использованием площадки ГБДОУ; тематические представления, шоу; 

тематические вечера и досуги; клубы; встречи с интересными людьми; 

интерактивные мероприятия просветительского характера) 

• Отдых (Концерты ГБДОУ; театральные представления, вечера развлечений; 

музыкальные гостиные). 

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

 Образовательный процесс включает две основные составляющие: 

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
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 Организующими являются такие формы совместной деятельности 

взрослого и детей (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы), а также тематическое 

наполнение, которое использует воспитатель, инициируя совместную 

партнерскую деятельность с детьми. 

 Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, реализуя 

множественные развивающие-образовательные задачи, дают 

взаимоусиливающий эффект, и вместе с тем в каждой из них есть стержневая 

группа задач, требующая для своей реализации релевантное культурно-смысловое 

(тематическое) наполнение. 

 Стержневые развивающие-образовательные задачи вкупе с 

соответствующим содержанием (принципами их подбора и структурирования) 

являются опорами для воспитателя в гибком проектировании этих форм работы с 

детьми. 

 Наполнение образовательного процесса основывается на классической 

комплексно-тематической модели с той разницей, что воспитателю не задаются 

конкретные темы для проработки с детьми, а определяется лишь примерное 

движение по нескольким линиям, соответствующим формам взросло-детской 

активности, с помощью: вариантов примерных тематических циклов для 

познавательно-исследовательской деятельности (наблюдения и 

экспериментирования), репертуара художественных произведений с различными 

вариантами выбора, различных типов и структуры работы для продуктивной 

деятельности, возможных способов и форм игровой деятельности. Конкретная 

конфигурация этих форм активности и их содержания проектируется самим 

воспитателем, который может выбрать любую из форм совместной деятельности 

с детьми и линию ее развертывания как основную, смыслообразующую, и строить 

от нее и через нее переходы к другим формам. 

 Применение сюжетно-ролевых игр как эффективная форма работы с детьми 

в сфере экономического воспитания. Данные игры знакомят детей с 

профессиональной деятельностью взрослых, вырабатывают элементарные 

практические знания о видах профессий, труде, оплате труда, цене товара, 

рациональном потреблении, планировании трат и т. д., Например, могут быть 

проведены игры на следующие темы: магазин, почта, парикмахерская, ателье, 

банк, туристическая поездка, семья и др. 

 Совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по 

финансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных ограничений. 

 В свете ценностных ориентаций современного общества и требований 

школы, которые предполагают на выходе из дошкольного возраста 

первоначальное владение знаково-системными формами мышления и такими их 

средствами, как чтение, письмо, арифметический счет, для старшего дошкольного 

возраста (5–7 лет) возможно введение в образовательный процесс отдельных 

элементов учебной модели. 

 Это предполагает включение в образовательный процесс еще одной 

составляющей — специально организованного обучения в форме «учебных» 
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занятий с функцией (позицией) взрослого как учителя — регламентатора 

содержания и формы детской деятельности. 

 Учебный блок образовательной деятельности вводится лишь для детей 

старшего дошкольного возраста (5–7 лет) при решении задач формирования у них 

предпосылок знаково-системных форм мышления. Данный учебный блок вместе 

с позицией взрослого-учителя обеспечивают непосредственную подготовку 

ребенка к систематическому обучению в школе.  

 Предложенная модель образовательного процесса дает воспитателю 

достаточно точек опоры для реализации задач по формированию предпосылок 

финансовой грамотности, создает пространство гибкого проектирования 

образовательного процесса под детские интересы, а в старшем дошкольном 

возрасте обеспечивает психологическую подготовку к школьной ступени 

образования. 

 

3.10 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

 Это направление предполагает системное и планомерное взаимодействие 

триады родитель-ребенок-педагог для воспитания любви к родине.  

 В целях приобщения детей к историческим ценностям, воспитания 

толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития 

личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления:  

- создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей 

среды в группах, направленной на ознакомление детей с основами истории Санкт-

Петербурга и национальной культуры, а также с элементами мировой культуры;  

- разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в 

условиях ДОУ;  

- приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. 

петербургского, искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка 

и театр;  

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию 

разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, 

направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным 

местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию;  

- воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума.   

 Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

 Ближайшее окружение, та общественная, петербургская среда, в которой 

живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства.  

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.  
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 Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут 

дети.  

 Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание.  

 Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей:  

- особенности природы;  

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за 

её пределами. Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но 

характерно для всей страны: - охрана природы;  

- труд людей;  

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; - 

проживание людей разных национальностей.  

 Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу.  

 Используется тематическое планирование. Темы могут быть различными по 

объёму познавательного материала, по сложности, по длительности изучения.  

 Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, 

в процессе экскурсий, праздников.  

 Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка.  

 Особое внимание обращается на формы работы с детьми, которые должны 

быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого 

содержания. Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении 

к явлениям общественной жизни.  

 Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является:  

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);   

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни;  

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.  

Работа с родителями:  

• семейные экскурсии;  

• посещение храмов; 

• походы в музеи города; 

• посещение дворцов;  

 Родители воспитанников группы привлекаются к активному участию в 

оснащении педагогического процесса макетами достопримечательностей, 

авторскими поделками, лепкой малых форм.  

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

Семья является первичной средой, которая способствует формированию 

экономической культуры, экономического сознания, в которой ребенок 

овладевает экономическими понятиями, познает социальные экономические 

ценности и формирует собственный экономический опыт. 

В отличие от экономического воспитания в дошкольном учреждении, 

объектом которого является фактически группа детей, семейное воспитание 

индивидуально, оно обращено непосредственно к ребенку. 

Но у большинства родителей, наблюдается недостаточный уровень 

финансовой грамотности, что мешает им прививать детям правильные навыки, 

сформировать систему позитивных установок, которая позволит им в будущем 

принимать грамотные решения. 

Поступки родителей, их отношение к деньгам, вещам усваиваются детьми 

особенно прочно. Именно поэтому работа по экономическому воспитанию 

дошкольников невозможна без участия родителей, без их заинтересованности, 

понимания важности проблемы. На всех этапах требуется поддержка ребенка 

дома, в семье. Только объединение двух форм экономического воспитания: дома 

и в детском саду, двух аспектов поведения детей – условного и реального, может 

дать хороший результат в области их экономического воспитания. 

Организуя работу по взаимодействию с семьями воспитанников, мы 

ненавязчиво ставим перед ними задачу познакомить ребенка с финансовой 

стороной жизни семьи: 

- кто и как зарабатывает деньги в семье, 

- как формируется семейный бюджет, 

- как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое, 

- как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок, 

- как научиться экономить деньги. 

Тесный контакт между семьей и педагогами помогает выработать общий 

подход, а также обеспечить большую логичность и последовательность в 

изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 

В процессе организации образовательной деятельности по формированию у 

дошкольников основ финансовой грамотности мы стараемся обеспечить 
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педагогическую поддержку семьи. А именно: организовываем совместную 

деятельность, направленную на развитие у родителей уверенности в успешности 

воспитательной деятельности. Это реализуется через: 

- информационные формы взаимодействия: памятки, стендовая информация, 

буклеты, консультации и рекомендации («Зачем ребенку нужна финансовая 

грамотность?», «Основы воспитания финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста», «Дети и финансы» и др.); 

- досуговые формы: «Как накопить на мечту», конкурс-выставка «Моя копилка 

лучше всех!». 

Мы стараемся содействовать повышению компетентности родителей в 

вопросах формирования финансовой грамотности дошкольников: 

- с помощью аналитических форм взаимодействия, таких как, личные беседы, 

анализ мнений и запросов; 

- через познавательные формы взаимодействия: совместные занятия («Что такое 

деньги?», «Азбука финансов»), «домашние задания» (рассказать о своей 

профессии, работе), вечера вопросов и ответов «Семейное финансовое 

планирование». 

Только совместная работа дошкольного учреждения и семьи дает хорошие 

результаты и способствует более серьезному и ответственному отношению 

взрослых к экономическому воспитанию дошкольников. 

 

3.11 Индивидуальный образовательный маршрут 

 Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность  

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана):  

- должны соответствовать условиям реализации, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

- для детей, не усваивающих АОП дошкольного образования;  

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов);  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  

• Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:   

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 
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потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден;  

- принцип отказа от усредненного нормирования. 

 

3.12 Особенности организации работы в летний период 

Лето – особый период в жизни каждого ребенка. От окружающих его 

взрослых зависит то, как он проведет это время с пользой для здоровья, развития 

эмоциональных и познавательных процессов. 

Так, в преддверии летнего периода в нашем учреждении, каждым 

сотрудником, проводятся соответствующие подготовительные мероприятия 

Заведующий ДОУ:  

- Разрабатывает план подготовки ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду; 

- Распределяет обязанности между административно-управленческим, 

медицинским, педагогическим и младшим персоналом по благоустройству 

территории, оборудованию прогулочных площадок и физкультурной площадки в 

соответствии с СанПиНом; 

- Проводит инструктаж с работниками ДОУ; 

- Осуществляет контроль. 

Зам. Зав. по АХР:  

- Планирует работу по подготовке территории ДОУ (озеленение, разбивка 

клумб и цветников, замена песка в песочницах, оборудования, покраска 

оборудования, подготовка оборудования и инвентаря для уборки и полива 

участков); 

- Проводит инструктаж с обслуживающим персоналом; 

- Осуществляет контроль в рамках своих функциональных обязанностей. 

Мед. персонал:  

- Планирует работу по предупреждению травматизма, желудочно-

кишечных заболеваний; 

- Оформляет листы здоровья; 

- Разрабатывает вместе с педагогами систему закаливающих мероприятий; 

- Укомплектовывает аптечку средствами первой медицинской помощи; 

- Контролирует выполнение санэпидрежима и санэпидемтребований в 

группах, на пищеблоке, в прачечной, осуществлять контроль за комплексностью 

и непрерывностью оздоровительных мероприятий, питанием детей, питьевым 

режимом; 
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- Обеспечивает педагогов и родителей информацией об обеспечении 

санитарно-гигиенических норм и безопасности детей в летний период. 

Старший воспитатель:  

- Разрабатывает план работы ДОУ на летний оздоровительный период с 

воспитанниками, педагогами, родителями, социумом; 

- Повышает профессиональное мастерство воспитателей и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы через различные формы 

методической работы; 

- Обеспечивает высокий уровень интеграции всех специалистов ДОУ в 

рамках единого образовательного пространства; 

- Оснащает методический кабинет материалами по организации летне-

оздоровительной работы. 

Педагоги: 

- Осуществляют планирование образовательного процесса на основе 

комплексно-тематического принципа планирования и интеграции 

образовательных областей; 

- Отслеживают информацию в тетради сведений о родителях; 

- Изучают листы здоровья детей, поступивших из других групп. Ведут 

журнал фильтра; 

- Ежедневно перед выходом детей на прогулку проверяют безопасность 

территории площадки, песочницы, малых форм; немедленно сообщают 

заведующему о нарушениях; 

- Ежедневно проводят прием детей и утреннюю зарядку на улице; 

- Контролируют наличие головных уборов у детей; 

- Проводят закаливающие процедуры в повседневной жизни (утренняя 

гимнастика на воздухе, сон с доступом воздуха, гимнастика после сна, воздушные 

ванны перед сном и др.) и специальные виды закаливания под руководством 

медсестры, ведут тетрадь закаливания; 

- Осуществляют питьевой режим на прогулке. 

 

IV. Организационный раздел 

4.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
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ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

4.2 Организация развивающей предметно пространственной среды 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

далее Среда) обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с 

Программой.  

 В соответствии со Стандартом, Среда ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников с ТНР, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии воспитанников 

друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития воспитанников дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогов, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 



83 
 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания воспитанников, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогов 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 воспитанников). 

 Среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе 

принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям воспитанников 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи Среда является: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

воспитанников с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения воспитанников; 

трансформируемой - обеспечивает возможность изменений Среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей воспитанников; 

полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих Среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников с ТНР, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и 

речевую деятельность воспитанника с ТНР, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы Среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

Среды учитываются целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных 
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Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы Среды привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщают его к миру искусства; 

 Среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

воспитанников различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

4.3 Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и в профессиональных стандартах.  

Схема кадрового обеспечения реализации АОП в логопедических группах.

 Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. 100% 

педагогов прошли обучение по ФГОС. 

В ГБДОУ №81 3 группы для воспитанников с ТНР. Группа №1, №9, №11 

Непосредственно с воспитанниками занимаются следующие специалисты: 

 Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед, 2 педагога, педагог-психолог, помощник воспитателя. 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают:  

• укомплектованность  ДОУ руководящими, педагогическими и 

иными работниками;  

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников;  

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

старшего воспитателя: 

• учитель-логопед (ведущий специалист), 

• воспитатель, 

• инструктор по ФК, 

• педагог-психолог, 

• музыкальный руководитель. 

 Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога/специалиста, является его рабочая программа, в которой он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и 

коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью 
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АОП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с 

группой детей, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ТНР. 

 Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с АОП, обеспечивает организацию 

деятельности специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ТНР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также 

организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, 

семьями детей с ТНР и различными социальными партнерами. 

 Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения АОП, 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ТНР; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

 Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием занятий. Воспитатель по согласованию 

со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня. В это время по заданию логопеда, воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. 

Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

 Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют 

работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги 

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами АОП и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время занятий, совместной деятельности с 

ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

 Учитель-логопед распределяет задачи работы в области «Речевое 

развитие». Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению 

недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи. Решает задачи 

развития связной речи и подготовки к обучению грамоте.  

 Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 
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руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет 

ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

 Педагог-психолог формирует и реализует план развивающей работы с 

воспитанников с учетом их индивидуально-психологических особенностей; 

разрабатывает программы развития, воспитания и коррекции; психологические 

рекомендации по формированию и реализации индивидуальных планов для 

творчески одаренных воспитанников; разрабатывает и реализует мониторинг 

результатов освоения воспитанниками ОП и АОП ГБДОУ № 81 в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; оформляет и ведет документацию (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты) по 

психолого-педагогическому и методическому сопровождению реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в ГБДОУ. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

 

4.4 Финансовое обеспечение 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования воспитанниками с ТНР. 

 

4.5 Материально техническое обеспечение 

В ДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в АОП задачи с учетом требований 

СанПиН, экономических и социокультурных условий, образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и 

участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других 

возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

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; 
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– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы, 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) в занятия. 

 В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АОП; 

2) выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации образовательного 

процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

ДОУ. 

 Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности детский 

сад оснащен и оборудован:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 

инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской 

активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации АОП, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ТНР; 
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– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями 

детей с ТНР. 

 

4.6 Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы ДОУ. ДОУ включает в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые 

становятся основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей воспитанников. 

Месяц Группы Формы Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Все  

 

Старшие, 

подготовительные 

Все 

 

Все 

Все 

Развлечение 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

Выставка 

коллективных работ 

Неделя безопасности 

Беседа 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Знакомство с 

«Книжным домом» 

«Как я провел лето» 

 

«Все отлично!» 

«День воспитателя» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Все 

Все 

Старшая группа  

Выборочно 

По желанию 

Все 

 

Все 

Утренник 

Выставка  

Досуг 

Конкурс 

Соревнования 

Акция 

 

Беседа посвящ. Дню 

музыки 

 «Осенины»  

«Дары осени» 

«Школа пешехода» 

«Веселые нотки» 

«Первые старты» 

«День защиты 

животных» 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Все 

Младшие 

Средние  

 

Старшие 

 

Выборочно 

 

По желанию 

Ст, подг. гр. 

 

Все 

Ст, подг. гр. 

Конкурс чтецов 

Развлечение 

Развлечение  

 

Музыкальная гостиная 

 

Творческий конкурс 

 

Конкурс декламации 

Досуги 

 

Акция 

Беседа 

 «Родная мама» 

 «Мы веселые ребята» 

 «Во поле береза 

стояла» 

 «Моя мама лучшая на 

свете!» 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

«Золотая лира» 

День народного 

единства 

«Домашний питомец» 

«Герб РФ» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
Все 

 

 

Все 

 

По желанию 

 

Все 

 

Все 

Утренники 

 

 

Выставка 

 

Спортивные 

соревнования 

Беседа 

 

Выставка творч. работ 

 «Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год!» 

«Новогодний 

серпантин» 

«Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

«Протяни руку» - день 

инвалидов 

«Скажи, скажи 

художник» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Младшие 

 

 

 

Старшие 

 

Старшие 

 

 

Все 

 

 

Развлечение  

 

 

 

Фольклорный 

праздник 

Досуг 

 

 

Развлечения 

 

 

Прощание с 

новогодней елочкой 

«Не дадим скучать 

елочке» 

«Святки-колядки»» 

 

Мероприятие 

посвященные Дню 

снятия блокады 

«Новогодние 

приключения 

Маши и Вити» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Все 

 

Все 

 

Младшие 

 

Ст, подг. гр. 

 

Выборочно 

Выборочно 

 

Ср, ст, подг. гр. 

Спортивные 

мероприятия 

Выставка Развлечение 

 

Развлечение на улице  

 

Развлечение 

 

Конкурс 

Спортивные 

соревнования 

Беседы 

«Милой родине 

служу» 

«Поздравление для 

папы» 

 «Волшебные 

рукавички» 

 «Широкая 

Масленица» 

«Сказка за сказкой» 

«Конкурс спортивно-

ритмического танца» 

«День родного языка» 

М
а

р
т
 

Все 

Выборочно 

Выборочно 

 

Все 

Все 

Утренники 

Фестиваль 

Конкурс чтецов 

 

Выставка 

Развлечения 

«Женский день»  

 «Журавушка» 

«Разукрасим мир 

стихами» 

«Мама улыбнется» 

«День птиц» 

«День театра» 
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А
п

р
ел

ь
 

Младшие 

Средние 

 

Старшие 

Подготовительные 

 

Выборочно 

 

Выборочно 

 

 

Все 

 

Подготовительные 

 

Подготовительные 

Все 

Все 

Развлечения 

 

 

 

 

 

Квест-игра 

 

Соревнования 

 

 

Выставка 

 

Интеллектуальная 

игра 

Спортивный праздник 

День открытых дверей 

День здоровья 

 «Дружный хоровод» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

«Птичьи трели» 

«Этот день мы не 

забудем никогда» 

 «Эколята - 

дошколята» 

«Веселые старты», 

посвященные Дню 

Космонавтики 

«К неведомым 

звездам» 

«Умный Совенок» 

 

«День пожарных» 

«В гости просим» 

«Будь здоров!» 

М
а

й
 

Все 

 

Старшие 

 

Подготовительные 

 

Все 

 

Ст, подг. гр. 

Все 

Выставка 

коллективных работ  

Акция 

 

Выпускные вечера  

 

Развлечение 

 

Акция 

Беседа 

«День Победы» 

 

«Открытка для 

ветерана» 

«До свидания детский 

сад» 

«Солнышко и 

Дождик» 

«Бессмертный полк» 

«День весны и труда» 

Л
ет

о
 

Все 

Выборочно 

 

 

Ст, подг. гр. 

Все 

Все 

Все 

Все 

 

Развлечение 

Соревнования 

 

 

Беседа 

Развлечение 

Акция 

Развлечения 

Развлечения 

«Детство – это я и ты» 

«Веселые старты», 

посвященные Дню 

защиты детей 

«День русского языка» 

«День России» 

 «Цветочная аллея» 

«Моя любимая семья» 

«Белый, синий, 

красный» 

 

 

4.7 Проектирование образовательного процесса 

    Режим дня в логопедической группе для разных детей может быть, как 

основным, так и гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, 

кто-то только 2-3 дня или только до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны 
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определенные формы деятельности, для таких детей предусмотрены другие виды 

организации их активности. 

    Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на 

воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, 

структурированным и неструктурированным обучением. При реализации 

программ разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в 

целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

    Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом и другими специалистами 

ДОУ; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-

тематическое планирование. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
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ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

    Построение всего образовательного процесса вокруг одной 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. 

    Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и центрах развития. 

    Для каждой группы специалистами определено комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Сотрудники группы 

вправе вносить коррективы и дополнения. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи коррекционной 

и общеобразовательной работы по всем образовательным областям. 

 

Примерный план занятий 

№ Вид занятия 
Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие  1 (Л) 1 (Л) 

2 Подготовка к обучению грамоте  1 (Л) 1 (Л) 

3 Развитие речи 1 (Л) 1 (Л) 

Специалисты всего: 3 3 

4 ФЭМП 2 (В) 2 (В) 

5 Рисование  1 (В) 1 (В) 

6 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 

7 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 

8 Окружающий мир 1 (В) 1 (В) 

9 Чтение художественной литературы - - 

10 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 8 8 

11 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

 Всего: 13 13 

12 Занятия с педагогом-психологом (по 

 индивидуальному плану) 

  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа воспитателя по 

развитию коммуникативных функций. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.8 Материально - техническое обеспечение Программы 
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По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду 

деятельности и нравственно-патриотического воспитания в группах имеются 

центры петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное 

место, где дети имеют возможность в спокойной обстановке общаться с 

материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, альбомы, заниматься 

изобразительной деятельностью. 

 Примерное содержание центров: Художественная литература, 

иллюстративно-познавательные материалы, природа России, собственная 

деятельность детей, окружающая обстановка, беседы, подборки материалов по 

теме, рассказывание воспитателя, аудио-, слайды-, видеоматериалы. 

К устройству центра предъявляется ряд требований: 

- удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание 

хождения и шума; 

- хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света 

(недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не портили зрение; 

- эстетичность оформления – центр должен быть уютным, привлекательным, с 

несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть бюст или портрет 

исторической личности, былин, писателя, предметы российского и народно-

прикладного искусства; 

- в центре есть полочки или витрины, на которых выставляются материалы, книги, 

виды Санкт-Петербурга и России, репродукции с картин известных художников; 

- рядом имеются шкафы для хранения иллюстративных материалов, книг и 

альбомов. 

 Материал периодически сменяется (литература, картины, портреты) и тесно 

связаны с образовательной работой в группе. 

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

С целью реализации Программы, с учетом возрастных особенностей детей 

в ДОУ создана материально-техническая база, призванная обеспечить 

достаточный уровень физического, речевого, познавательного, художественно-

эстетического и социально- коммуникативного развития ребенка. 

Материально-техническое обеспечение изучения основ финансовой 

грамотности осуществляется в соответствии с требованиями: 

• санитарно-эпидемиологических норм (требования к освещению, воздушно 

- тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

• санитарно-бытовых условий (оборудование мест личной гигиены и т.д.); 

• социально-бытовых условий (оборудование в групповых комнатах); 

• пожарной и электробезопасности; 

• охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников ДОУ, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры. 
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Программа предполагает обеспечение в группе необходимой мебели, игр и 

пособия, соответствующими возрасту детей. 

Предметно-пространственное и информационное окружение учитывает 

потребности и игровые интересы современного дошкольника, ориентировано на 

реализацию программных задач и возможности развернуть игровой сюжет как для 

нескольких детей, так и для всех детей группы. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие учебной зоны в группах ДОУ, оборудованной 

магнитной доской, креплениями для демонстрации наглядных пособий, 

компьютером, проектором. 

Так же необходимы:         

1.Специальные материалы: 

• Рабочие тетрадь по финансовой грамотности, например: «Приключение 

кота Белобока или экономика для малышей» 

• Набор фишек и смайликов 

• Цветные и простые карандаши 

• Набор цветной бумаги и картона, ножницы. 

• Пластилин, доска для лепки, стеки 

• Дипломы для награждения 

2. Дидактическое обеспечение: 

• Набор иллюстраций и изображений по темам. 

• Коллекция пазлов и дидактических игр. 

• Конверты с определенными заданиями. 

• федерие мультфильмы и сказки. 

• Подборка презентаций для занятий 

3. Произведения детской художественной литературы: С. А. Маршак «Откуда 

стол пришел», В. Маяковский «Конь-огонь», Джанни Родари «Чем пахнут 

ремесла», С. Баруздин «Кто построил этот дом», А. Барто «Помощники», В. 

Осеева «Сыновья», «Синие листья», А. Ивич «Твоя одежда» и др.). 

Сказки авторские и народные: «Морозко», В. Катаев «Волшебное кольцо», 

«Дудочка и кувшинчик», «Мена», Ш. Перро «Кот в сапогах», Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка», Э. Успенский «Семейный бюджет крокодила Гены», Э. 

Успенский «Дядя Федер, пёс и кот», Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Как солдат из топора кашу 

варил» и др.), 

Сказки, рассказы: «Два жадных медвежонка» (Венгерская сказка), С. Михалков 

«Как старик корову продавал», Х.К. Андерсен «Новое платье короля». Х.К.. 

Андерсен «Огниво», В. Катаев «Дудочка и кувшинчик», Народная сказка «Мена», 

К.И. Чуковский «Федорино горе», К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое 

зёрнышко», Народная сказка «Жадная старуха», Народная сказка «Чудесная 

рубашка». 

Картотеки загадок, поговорок и пословиц по финансовой грамотности, 

картотека мультфильмов. 
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Информационное обеспечение программы: Методические рекомендации по 

программе «Финансовая грамотность для дошкольников» 

 

4.9 Методическое обеспечение Программы 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

1 Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Изд. «Паритет» 

С-Пб 2005 

2 Дрюков Ю.Н., Буркова Т.В. Гимн Великому Городу. Изд. Дом «Мир» СПб.,2004. 

3 Ермолаева Л.К. «Чудесный город». Изд. «Слио Пресс». С-Пб 2002 

4 Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. «Чудесный город». Петербургская тетрадь. Изд. 

АО «Норинт» С-Пб 1996 

5 Кулибанов В.С., Чистобаев А.И. Ленинград. Изд. «Мысль» М.,1990 

6 Люблинская А.А. Воспитателю о развитии ребёнка. Изд. «Просвещение» 

М.,1972 

7 Махинько Л.Н. «Я - петербуржец». Изд. «Н.Ф. Куприянов». С-Пб 2000 

8 Махинько Л.Н. «Я - петербуржец». Пособие для учащихся начальных классов. 

Часть 1 Изд. «Питер» С-Пб 1996 

9 Михайлова З.А. План программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду. Изд. «Акцидент» СПб.,1997 

10 Мухина В.С. Психология дошкольника. Изд. «Просвещение» М.,1975 

11 Пидкасистый П.И. Педагогика. Российское педагогическое агентство М.,1996 

12 Программа «Детство». Изд. «Акцидент» СПб., 1999 

13 Смирнова Н.Т. Альбом «Город мой любимый». Изд. Частная школа «Эпиграф». 

С-Пб 1997 

14 Смирнова Н.Т. «Город мой любимый». Изд. Частная школа «Эпиграф». С-Пб 

15 Солнцева О.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт- 

Петербургом: учебно- методическое пособие-СПб.: Речь, 2013 

16 Толкачева Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших дошкольников с 

историей и культурой Санкт- Петербурга. СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2012 

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

1. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное 

образование как ступень системы общего образования: научная концепция / Под 

ред. В.И. Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 

2005. 28 с.  

2. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с.  

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 

2016. 336 с.  

4. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 

2017. № 8. С. 349–351.  

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного 

процесса в старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9. 
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6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников 

в условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое 

издательство, 2015. С. 39–41.  

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с.  

8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с.  

9. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 256 с.  

Интернет-ресурсы: 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России, 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура», 

минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансам». 

 

4.10 Организация предметно-пространственной среды 

По ознакомлению воспитанников с историей, культурой, природным 

окружением 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с культурными традициями родного края является необходимым 

условием воспитания любви к Родине, гордости за нее, культуры поведения в 

обществе. Среда должна быть организована таким образом, чтобы ребенок имел 

широкий выбор разнообразных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетической, 

музыкальной, двигательной, трудовой) совместно со сверстниками и 

индивидуально. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ предполагает 

создание в группах:  

‒ краеведческих уголков, в которых представлены разнообразные материалы 

(объекты окружающего мира, предметы старины, куклы в народных костюмах 

своего края, альбомы «Родной край раньше и сейчас», «Моя малая родина», «Ими 

гордится Родина»);  

‒ патриотических уголков с символикой России и малой родины, портретами 

президента России и главы региона, а также картами России и малой родины. 

‒ книжных уголков, содержащих литературные произведения писателей и поэтов 

нашего края; фольклорные произведения (сказки, загадки, считалки, потешки, 

песенки, заклички, пословицы, поговорки);  

‒ музыкальных уголков, где представлены народные музыкальные инструменты, 

а также музыкальный материал (колыбельные, народные песни);  
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‒ уголков изобразительной деятельности с образцами росписей, народных 

игрушек, репродукциями картин известных художников своего края, а также 

необходимым материалом для самостоятельной работы;  

‒ уголков ряжения со специально пошитыми для детей народными костюмами;  

‒ спортивных уголков с информацией о спортсменах, прославивших родной край 

своими достижениями в спорте, атрибутами к народным подвижным играм;  

‒ мини-лабораторий с необходимым оборудованием и материалами для 

проведения опытов, образцами полезных ископаемых родного края;  

‒ уголков природы с гербариями растений, иллюстрациями растений и животных, 

распространенных в регионе, а также тех, которые занесены в Красную книгу;  

‒ уголков конструирования с иллюстрациями, схемами и макетами, знакомых 

детям зданий своего края, зданий старины, памятников архитектуры и 

необходимым строительным материалом.  

В среде ДОУ есть место для оформления продуктов детского творчества и 

условия для их демонстрации. Каждая детская работа (вылепленная из глины 

посуда, разрисованная игрушка или поднос, рисунок куклы в национальном 

костюме) обладает субъективной значимостью, и ребенок имеет право выставить 

ее для обозрения сверстниками и взрослыми.  

ДОУ привлекает к взаимодействию родителей. Они помогают в поиске 

необходимых материалов: справочной информации, фотографий, иллюстраций, 

предметов быта, литературы; изготовлении наглядных пособий; оформлении 

выставок.  

Распространены в нашем ДОУ и мини-музеи. Тематика их разнообразна: 

«Русская изба», «Посуда наших предков», «Народная вышивка», «Украшения и 

обереги», «Старинные изделия из дерева», «Орудия труда», «Народные игрушки», 

«Бабушкин сундук», «Старые фотографии», «Природа родного края», «Макеты 

старинных зданий». Музейные экспонаты помогают детям получить 

представление о материальной и духовной жизни своего народа, его традициях, 

пробудить интерес к исследовательской деятельности.  

Развивающую предметно-пространственную среду нельзя представить без 

участка детского сада. Дошкольники на прогулке не только дышат свежим 

воздухом, но и становятся активными участниками разных видов деятельности. 

Они играют в народные подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, занимаются 

трудовой деятельностью, осуществляют экспериментирование с различными 

природными материалами своей местности.  

 

По ознакомлению воспитанников с экономическими ценностями 

Формирование основ экономической грамотности зависит от многих 

факторов, в том числе от развивающей предметно-пространственной среды, в 

которой оно происходит. Для организации воспитательно-образовательного 

процесса по экономическому воспитанию в ДОУ созданы необходимые 

педагогические условия. 

Обогащению впечатлений способствует созданная в игровых комнатах 

игровая зона, которая способствует погружению детей в мир экономики, через 
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которую происходит закрепление, углубление, уточнение, систематизация 

полученных экономических представлений в трудовой, игровой, познавательной 

деятельности; формируются умения применять их в самостоятельной 

деятельности. 

Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с 

кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. Именно эта зона предоставляет детям возможность действовать 

самостоятельно, способствует формированию их познавательной и практической 

активности, создаёт возможности для привлечения родителей к формированию 

интереса к экономическому воспитанию и воспитанию личности ребёнка 

способной адаптироваться к разнообразному миру экономики. 

Процесс экономического воспитания реализуется через разные формы его 

организации. Использование многообразных форм даёт воспитателю 

возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что 

особенно важно, сделать процесс познания экономики интересным и доступным. 

Главное, говорить ребёнку про экономику на языке, ему понятном. Сделать это 

занятие понятным, помогают сюжетно-дидактические игры.  

В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные 

ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и 

др. Соединение образовательно - игровой и реальной деятельности наиболее 

эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. В 

сюжетно-ролевых играх «Рекламное агентство», «Банк», «Супермаркет», 

«Магазин» и др. создаются наиболее благоприятные условия для развития у детей 

интереса к экономическим знаниям, естественная, приближенная к реальности 

обстановка, устанавливается адекватная возрасту ситуация общения. К атрибутам 

сюжетно-ролевым играм относится кассовый аппарат, банкомат, пластиковые 

карты, деньги (имитация). 

В дидактических играх «Кому что нужно?», «Что быстрее купят?», 

«Обмен», «Копилка» уточняются и закрепляются представления детей о мире 

экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, 

умения и навыки. Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся 

реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает 

прочность и осознанность усвоения знаний. Развивающая среда содержит 

настольно-печатные игры по экономике «Ярмарка», «Деньги», «Супермаркет», 

«Мой магазин», «Я – покупатель». 

 

4.11 Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы:  

Старшая группа 
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познаватель-

ных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспери-

ментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз-

влечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмыс ленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-

ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и го-

сударственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо-

жественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

4.12 Преемственность в работе ДОУ и школы 

Цели сотрудничества ДОУ и школы: 

   Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный и перспективный характер. 

   Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их 

на единой организационной и методической основе. 

Формы взаимодействия детского сада и школы: 

• регулирование отношений между ДОУ и школой на основе договора; 

• педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые 

столы с участием педагогов ГБДОУ, учителей школы и родителей; 

• взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов 

совместной деятельности в детском саду и уроков; 

• планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов дополнительного образования и учителей - предметников (праздники, 

выставки, спортивные соревнования, экскурсии); 

• взаимодействие психологов, медицинских работников детского сада и 

школы по обогащению преемственных связей; 

• проведение «Дней выпускников» в детском саду; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации 

к школе; 

• родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 

первоклассников - бывших выпускников детского сада. 

 

4.13 Социальное партнерство 

На протяжении длительного времени детский сад работает в тесном 

сотрудничестве с другими социальными институтами города и области. 
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Взаимодействие с организациями и учреждениями всесторонне развивают 

детей, формируют у них активную жизненную позицию и способствует 

социализации воспитанников. 

Назв. организ. Мероприятия Срок 

Приморский КЦ Театрализованные 

представления, проведение 

праздников 

Ежемесячно 

Школа №601 Экскурсия в Русскую избу 1 раз в год 

Школа №596 Ряд мероприятий для будущих 

первоклассников 

По плану 

школы 

64 лицей Сказки на английском языке 1 раз в год 

РГПУ им. Герцена Проведение КПК, семинаров для 

педагогов 

По плану 

РГПУ 

АППО Проведение КПК, семинаров для 

педагогов 

По плану 

АППО 

Близлежащие 

детские сады 

Совместное проведение, 

праздников, выставок, конкурсов 

По плану д\с 

Русский музей КПК, экскурсии, семинары, 

выставки 

По плану 

музея 

Библиотека Организация выставок, 

конкурсов, творческих вечеров, 

лекций 

Ежемесячно. 

По плану 

библиотеки 

ИМЦ Организация обучения 

сотрудников по разным 

направлениям. Проведение 

конкурсов, выставок для 

воспитанников. 

По плану 

ИМЦ 

Дворец творчества 

детей и молодежи 

«МТФ Китеж плюс» 

Конкурсы, выставки для 

воспитанников, обучение для 

педагогов 

По плану 

Китеж плюс 

ПМС Центр 

Приморского района 

Обследование воспитанников, 

МППК 

По плану 

ПМС Центра 

 

4.14 Управление реализацией программы 

В реализации образовательной программы ГБДОУ детского сада № 81 

Приморского района Санкт-Петербурга принимают участие все сотрудники.  

Функциональные обязанности участников программы: 

Заведующий – контролирует работу заместителей, регулирует деятельность 

всего коллектива сотрудников по выполнению задач, стоящих перед 

образовательным учреждением.  

Старший воспитатель – занимается вопросами контроля за 

образовательным и воспитательным процессом, вопросами методической работы 

ДОУ, анализирует, регулирует и планирует деятельность педагогического 

коллектива по выполнению задач образовательной программы, отвечает за 



102 
 

предметно - методическое обеспечение учебного процесса, ведет документацию в 

соответствии с функционалом.  

Заместитель заведующего по АХР отвечает за вопросы материально-

технического обеспечения образовательного учреждения.  

Врач, старшая медсестра разрабатывают программу «Здоровье», курируют 

физкультурно-оздоровительную работу, вопросы питания детского сада, 

отвечают за сохранение и укрепление здоровья воспитанников, анализируют 

вопросы заболеваемости.  

Учитель-логопед, учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию недостатков в развитии у воспитанников с 

нарушениями в развитии, работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

специалистами. 

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной 

программы, регулярно совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряет 

новые педагогические технологии. 

Педагог психолог осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в психическом развитии у воспитанников, работает в 

тесном контакте с воспитателями, родителями и другими специалистами. 

Общее руководство процессом реализации образовательной     программы 

осуществляет заведующий. При этом на основе информационно-аналитической 

деятельности и программно-целевого управления обеспечивается гибкость, 

рефлексивный характер системы управления. Система управления учитывает 

возможные умения, возможные проблемы и претерпевает изменения. Таким 

образом, обеспечивается самоуправляемое развитие. Координацию и интеграцию 

работы различных подразделений ДОУ в инновационной образовательной 

деятельности осуществляет старший воспитатель.    

Контроль исполнения программы и результатами образовательного 

процесса осуществляется на основе разработанной системы педагогического 

мониторинга, специальными медицинскими, педагогическими методами 

мониторинга. 

 

4.15 Организация образовательного процесса 

Реализуемые программы и технологии 

 В основе данной образовательной Программы лежит Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Технологии: 

-    информационно-коммуникативные; 

-    личностно-ориентированные; 

-    здоровьесберегающие технологии; 

-    технологии проектной деятельности; 

-    технология исследовательской деятельности; 

-    игровые технологии; 

-    развивающие игры Воскобовича, Никитина; 

-    развивающие игры М. Монтессори; 
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-    мнемотехника Е. Сафроновой; 

-    психогимнастика Е. Чистяковой; 

-    логоритмика; 

Педагоги используют в своей работе различные технологии развивающего 

обучения. 

Образовательный процесс с детьми организуется с момента их прихода в 

детский сад и до ухода домой. Вид деятельности, его цель, место в режиме дня, 

определяются педагогами с учетом возраста детей группы, результатов 

мониторинга, интересов детей, а также социального заказа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с требованиями 

современных нормативных документов.  

В ДОУ разработана универсальная модель организации образовательного  

процесса, позволяющая педагогам спланировать детскую деятельность с учетом 

принципа интеграции, выбрать форму, вид деятельности, наиболее оптимальный 

для детей каждой возрастной категории (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

С сентября по май образовательная работа проводится в 4-х формах: 

занятия, совместная образовательная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей и индивидуальная работа с воспитанниками.  

В летний период с июня по август образовательная работа проводится –в 3-

х формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей и индивидуальная работа с воспитанниками.   

Каждая возрастная группа, реализует образовательную деятельность, в 

течении года, согласно комплексно-тематическому планированию 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).        

Планирование является гибким и может меняться, и корректироваться, в 

зависимости от интересов детей, а также различных внеплановых ситуаций. 

 



Приложение 1 

Модель организации совместной деятельности со всеми участниками 

образовательных отношений 
Время 

проведени

я 

Участники образовательных отношений 

 

 

Дети Педагоги Родители 

С
ен

тя
б

р
ь 

Развлечение «День Знаний» 

Адаптация детей 

Фотовыставка «Как я провел 

лето» 

Развлечение «День Знаний» 

Родительские собрания 

Анкетирование родителей 

Праздник «День воспитателя 

и дошкольного работника» 

Организация фотовыставки 

Развлечение «День Знаний» 

Родительские собрания 

Анкетирование 

Активное участие в создании 

фотовыставки 

О
к
тя

б
р
ь 

День народного единства 

Музыкальные праздники 

«Осенины» 

 

Мониторинг 

Организация мероприятий ко 

Дню народного единства 

Подготовка музыкальных 

праздников «Осенины» 

Организация субботника 

Помощь в подготовке групп 

к холодному периоду 

Участие в мероприятиях ко 

Дню народного единства 

Смотр музыкальных 

праздников «Осенины» 

Участие в субботнике 

Н
о
я
б

р
ь
 

Неделя спорта 

Литературный праздник, 

посвященный дню Матери в 

России 

Выставка «Подарок маме» 

Участие в фестивале 

«Веселые нотки» 

Литературный праздник, 

посвященный дню Матери в 

России 

Организация выставки 

Подготовка воспитанников и 

атрибутов к фестивалю 

Развлечения, посвященные 

дню Матери в России 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 Изготовление работ для 

новогодней выставки 

Праздник новогодней елки 

Оформление новогодней 

выставки 

Праздник новогодней елки 

Активное участие в создании 

работ для выставки 

Праздник новогодней елки 

Я
н

в
ар

ь 

Спортивный праздник 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка 

Родительские собрания 

Оформление выставки ко 

Дню снятия блокады 

Родительские собрания 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

День защитника Отечества 

Масленица 

 

Подготовка поделок ко дню 

Защитника Отечества 

Подготовка и проведение 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы 

Организация выставки ко 

дню Защитника Отечества 

Участие в развлечениях ко 

Дню защитника отечества, 

Масленицы 

Активное участие в создании 

работ для выставки ко дню 

Защитника Отечества 

М
ар

т 

Утренники, посвященные 8 

Марта 

Выставка к 8 Марта 

Неделя игры 

Организация и проведение 

Утренников, посвященных 8 

Марта 

Организация выставки 

Смотр Утренников, 

посвященных 8 Марта 
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А
п

р
ел

ь
 

День открытых дверей 

Неделя детской книги 

Весенний фольклорный 

праздник 

День космонавтики 

Показ открытых 

мероприятий 

Подготовка детей и 

атрибутов к празднику 

Оформление выставки ко 

Дню космонавтики 

 

Организация субботника 

Смотр открытых 

мероприятий 

Весенний фольклорный 

праздник 

Активное участие в создании 

работ для выставки ко Дню 

космонавтики 

Участие в субботнике 

М
ай

 

 

Выпускные вечера 

 

День Победы 

 

Праздник «День города» 

 

Мониторинг 

Подготовка воспитанников к 

выпускным 

Оформление выставки ко 

Дню победы 

Праздник «День города» 

Родительские собрания в 

группах 

 

Смотр выпускных 

 

Активное участие в создании 

работ для выставки 

Праздник «День города» 

Родительские собрания в 

группах 

Л
ет

о
 

День защиты детей 

Летние праздники и 

развлечения 

Летние праздники и 

развлечения 

Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Летние праздники и 

развлечения 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 
 

Приложение 2 

Модель организации образовательного процесса 
Образов

ательны

е 

области 

 

Занятия Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а»

 

 

Физическое развитие 

Подвижные игры 

 

Подвижные игры  

Игры-эстафеты.  

Развлечение  

Дидактические игры  

Беседа  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

навыков  

Самообслуживания 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Знакомые игры с 

доступным 

инвентарем 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Познавательное развитие 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Беседа  

Проектная деятельность 

Наблюдение  

Экскурсии  

Дидактические игры  

Экспериментирование  

Наблюдения 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Дидактические 

игры  

Настольно-

печатные игры 

Рассматривание  

иллюстраций, книг,  

объектов 
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Рассматривание иллюстраций, 

книг, объектов 

Видео презентации  

Коррекционные приемы 

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Формирование элементарных  

математических представлений  

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Видео презентации  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово.  

Загадки 

 

Дидактические игры  

Развлечение  

Конкурс интеллектуалов  

Наблюдения 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика  

Игры оздоровительной 

направленности 

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Конструирование  

Сюрпризные моменты, 

игровая мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ графического 

изображения, схемы  

Игровые упражнения с 

учетом коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Обыгрывание  

Игры со строительным 

материалом  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Дидактические 

игры 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Развитие речи 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание иллюстраций, 

книг, объектов 

Видео презентации  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово 

Загадки 

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Художественное слово 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Дидактические 

игры  

Игры-

драматизации 

Инсценировки 
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Чтение художественной 

литературы  

Составление рассказа (из 

личного опыта, по  

картине, по сюжетной картинке, 

по серии  

сюжетных картин)  

Составление описательного 

рассказа (по игрушке, с 

использованием схемы) 

Пересказ 

Подготовка к обучению грамоте 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Беседа  

Наблюдение  

Видео презентации  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Дидактические игры  

Звуковой анализ  

Художественное слово 

Загадки 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения с 

учетом коррекции  

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Чтение художественной 

литературы 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Чтение произведения, 

художественной  

литературы 

Беседа  

Рассматривание иллюстраций, 

книг 

Видео презентации  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Дидактические игры  

Художественное слово, загадки, 

фольклор 

Пересказ 

Заучивание стихотворения 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Художественное слово 

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Дидактические 

игры  

Игры-

драматизации 

Инсценировки 

Художественное 

слово 
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«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Лепка 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца  

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, выставка, 

обыгрывание 

Сюжетные игры  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Сюжетные игры 

Самостоятельно- 

художественная  

деятельность 

Аппликация 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца 

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, выставка, 

обыгрывание 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Художественное слово 

Индивидуальная  

работа  

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельно- 

художественная  

деятельность 

Рисование 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Художественное слово 

Наблюдение  

Беседы  

Анализ образца 

Игровые упражнения с учетом 

коррекции  

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание  

Анализ детских работ, выставка. 

Дидактические игры  

Художественное слово 

Индивидуальная  

работа  

Пальчиковая гимнастика 

Самостоятельно- 

художественная  

деятельность 

Музыка 

Сюрпризные моменты, игровая 

мотивация  

Слушание  

Пение  

Песенное творчество  

Музыкально-ритмические 

движения  

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество  

Дидактические игры  

Кружковая работа  

Пение, хороводы  

Индивидуальная работа  

Пальчиковая гимнастика 

Развлечения, досуги, 

праздники 

Игры на 

музыкальных  

инструментах  

Дидактические 

игры 
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Игры на музыкальных 

инструментах  

Музыкальные игры 

«
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 
Сюжетно-ролевая игра 

Труд 

Наблюдение 

Дежурства 

Поручения 

 

 

 

 

Самообслуживание 

Поручения 

Наблюдение 

Инсценировки 

Театрализованные 

игры, 

Игры-

драматизации, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Конструктивные 

игры 

Подвижные игры 

 

 

Приложение 3 

Примерное комплексно-тематическое планирование старшей логопедической 

группы 

Тема Содержание коррекционной работы 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

 

 

 

 

Дать детям представление об осени, как времени года, о существенных признаках сезона: 

похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Закрепляем умение 

различать деревья по листьям, плодам, семенам. 

- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один - много» 

- учим детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в игр.упр. «Большой  –  маленький» 

 «Овощи. Огород» 

 

 

 

 

 

 

Закрепляем и расширяем представления детей об овощах, о сборе урожая, о заготовке 

овощей на зиму. 

- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один - много» 

- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в игр.упр. «Большой –  маленький» (пр. огурец 

–огурчик) 

- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. «Сосчитай» 

- упражнять детей в составлении предложений об овощах (помидор, огурец) 

«Фрукты. Сад» Закрепляем и расширяем представления детей о фруктах, о сборе урожая, о заготовке 

фруктов на зиму. 

- упражняем детей в употреблении форм родительного падежа имён существительных в ед. 

и мн. числе (пр. чего нет? – лимона, лимонов) 

- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. «Сосчитай» 

- учим составлять описательные предложения  о яблоке и лимоне  по алгоритму  

«Сад - огород» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляем и расширяем представления детей об овощах и фруктах. Расширяем 

представления о труде взрослых в садах, в огородах.   Закрепляем знание названий основных 

цветов и их оттенков. 

- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. «Сосчитай»: 

фрукт, овощ, яблоко, помидор 

- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один - много» 

- упражняем детей в употреблении форм родительного падежа имён существительных в ед. 

и мн. числе (пр. чего нет?) 

- упражняем детей в составлении мини рассказов об овоще/фрукте по алгоритму 
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«Грибы и лесные 

ягоды» 

 

 

 

 

 

Формируем представление о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. 

- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. «Сосчитай»: 

гриб, ягода, дерево. 

- упражняем детей в употреблении форм родительного падежа имён существительных в ед. 

и мн. числе (пр. чего нет?) 

- учим детей составлять описательный рассказ о любимом грибе  по алгоритму (для 2-й 

подгр. – составлять описательные предложения с однородными определениями) 

«Одежда»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширяем знания детей о предметах одежды и их назначении, их существенных признаках, 

материалах, из которых они сделаны. 

- упражняем детей в использовании в речи относительных прилагательных: шерстяной, 

шёлковый, кожаный в упр. «Из чего, какой?» 

- упражняем детей в согласовании существительных с местоимениями МОЙ, МОЯ, МОИ 

- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один - много» 

- упражняем детей в составлении рассказа на тему «Я собираюсь на прогулку» ( или 

«Собираем куклу на прогулку») 

 

«Игрушки» 

 

 

 

 

 

Уточняем и расширяем знания детей об игрушках, их существенных признаках, материалах, 

из которых они сделаны. Учим сравнивать и группировать игрушки. 

- упражняем детей в употреблении форм родительного падежа имён существительных в ед. 

и мн. числе (пр. чего нет? – нет куклы, нет кукол; нет пирамидки, нет пирамидок)  

- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. «Посчитаем 

игрушки»: кукла, машина, мяч, кубик. 

- учим составлять описательный рассказ о любимой игрушке по алгоритму (для 2-й подгр. – 

составлять описательные предложения) 

«Посуда» Уточняем и расширяем знания детей о предметах посуды и их назначении; о материалах, из 

которых они сделаны. Учим сравнивать предметы посуды, классифицировать их.  

- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные (пр. чашка из фарфора – фарфоровая чашка) 

- продолжаем учить составлять описательный рассказ о любимом предмете посуды по 

алгоритму (для 2-й подгр. – составлять описательные предложения) 

- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: тарелка, нож, ложка. 

«Мебель» Закрепляем в речи детей обобщающее понятие – мебель. Знакомим детей с названиями 

частей некоторых предметов мебели.  Беседуем о мебели, о её назначении, о материалах, из 

которых сделаны предметы мебели. 

- закрепляем в речи детей употребление простых предлогов: НА, С, В, ИЗ, ПО. Учим 

использовать в речи простые предлоги: НАД, ПОД.  

- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игры.упр. 

«Посчитаем»: кровать, стул, кресло. 

- продолжаем учить  детей образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в игр.упр. «Большой  –  маленький» (пр. стул – 

стульчик) 

«Зима» 

 

 

 

 

Расширяем представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней 

природы. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: сугроб, снежинка, облако. 

- учим детей подбирать определения к слову СНЕГ 

- учим детей составлять предложения о зиме по картинкам (о состоянии погоды, о приметах 

зимы 



111 
 
 

 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширяем представления детей о зиме, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную 

погоду. Учим различать птиц по внешнему виду. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: синица, голубь, воробей. 

- упражняем детей в образовании и использовании в речи приставочных глаголов с помощью 

приставок с основным глаголом ЛЕТЕТЬ (прилетела, залетела, …) 

- учить детей  составлять описательный рассказ о снегире  алгоритму (для 2-й подгр. – 

составлять описательные предложения) 

«Домашние 

животные» 

Расширяем представления детей о жизни домашних животных, их внешнем виде и повадках. 

Закрепляем в речи названия домашних животных и их детёнышей. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: телёнок, щенок, корова, коза. 

- упр. «Кто спрятался за деревом?» - упражняем детей в образовании и использовании в речи 

притяжательных прилагательных (см. СКР стр. 200) 

- упр. «Мамы и малыши» - упражняем детей в назывании взрослых животных и их 

детёнышей 

- продолжаем учить детей  составлять описательный рассказ о собаке по  алгоритму  

«Дикие животные» Расширяем представлении детей о диких животных. Учим устанавливать связи между 

особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего сезона. 

- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи существительные с 

суффиксами: -онок, -енок, -ат, -ят 

- упр. «Мамы и малыши» - упражняем детей в назывании взрослых животных и их 

детёнышей 

- упр. «Лесное ателье» - упражняем детей в образовании и использовании в речи 

притяжательных прилагательных  

- продолжаем учить детей  составлять описательный рассказ о белке по  алгоритму  

«Новогодний 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширяем представления детей о новогоднем празднике. Закрепляем в речи 

существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: фонарь, шар, звезда, шишка. 

- упражняем детей в употреблении форм творительного и родительного падежа имён 

существительных в ед. и мн. числе (пр. Украшаем ёлку (чем?) шарами, хлопушками; Чего 

ещё нет на ёлке? – шаров, снежинки,)  

- закрепляем в речи детей предлоги: на, с, в, над, под; учим использовать в речи предлоги: 

за, около, возле в игр.упр. «Украсим нашу ёлочку» 

- продолжаем учить детей  составлять описательный рассказ о  ёлочной игрушке  по  

алгоритму  

 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

Расширяем представления детей о зимних забавах и развлечениях. Закрепляем в речи 

существительные: гуляния, хоровод, катания. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: лыжник, горка, санки. 

- упражнять детей в составлении   рассказа из опыта на тему «Как я проведу каникулы» 

( для 2-ой подгр. – по наводящим вопросам) 

«Транспорт» Расширяем представления детей о транспорте; формируем представления о пассажирском и 

грузовом транспорте. Особое внимание обращаем на слова со сложной слоговой структурой. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: самолёт, машина, корабль. 

- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные (пр. кабина из железа – железная кабина) 

- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один - много» 

- упражняем детей в назывании частей машины, из которых она состоит 
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«Профессии на 

транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширяем представления детей о труде работников транспорта, о его общественной 

значимости. Даём знания о том, что для облегчения труда людей используется 

разнообразная техника. 

- упражняем детей в составлении предложений со «сложными» словами (*) 

Пр. Кондуктор продаёт билеты.     / * - названия профессий/ 

- упражняем детей в употреблении существительных в Д.п. в и/упр. «Кому, что нужно для 

работы?» 

- упражняем детей в употреблении простых и сложных предлогов (около, из-за, из-под, в, 

на, к) при составлении предложений по картинкам на тему «На улице» 

«Профессии в 

детском саду» 

Расширяем представления детей о труде людей в детском саду, о его общественной 

значимости. 

- упражняем детей в употреблении существительных в Д.п. в и/упр. «Кому, что нужно для 

работы?» 

- упражняем детей в употреблении глаголов, обозначающих трудовые действия в и/упр. 

«Кто, что делает на работе в детском саду?» 

- продолжаем учить  детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: повар, логопед, (воспитательница – для 1ой подгр.). 

«Профессии, 

Стройка» 

 

Расширяем представления детей о труде людей, показываем результаты труда, его 

общественную значимость. Расширяем представления о труде работников стройки. Даём 

знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника. 

- упражняем детей в употреблении существительных в Д.п. в и/упр. «Кому, что нужно для 

работы?» 

- упражняем детей в составлении предложений о строителях с опорой на картинки 

- продолжаем учить  детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: дом, окно, дверь, лестница. 

«Комнатные 

растения» 

 

Расширяем представления детей о комнатных растениях, об уходе за ними. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: кактус, фиалка, горшок, горшочек. 

- упражняем детей в составлении рассказов о кактусе (бегонии, толстянке) см. стр.207 – см. 

план рассказа 

- упражняем детей в подборе прилагательных к словам: фиалка, цветочек, листик, стебелёк. 

«День Защитников 

Отечества» 

 

 

 

 

 

Расширяем представления детей о труде людей военных профессий. Даём представление о 

том, какую технику используют военные. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: моряк, танк, самолёт, ракета 

- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в Тв.п. в и/упр. «Закончи 

предложение»  

На параде мы любовались (кем? чем?) танкистами, моряками 

- упражняем детей в подборе прилагательных к словам: пограничник, моряк, ракета 

«Весна. Приметы 

весны.» 

Расширяем представления детей о характерных признаках весны: увеличении светового дня, 

таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и распускании 

листьев, появлении насекомых, возвращении птиц. 

Уточняем представления о жизни растений весной. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: сосулька, капля, лужа, грач 

- упражняем детей в составлении предложений о весне (о приметах весны) с опорой на 

картинки 

- упражняем детей в словообразовании способом словосложения:  

пр.: вода + плавать = водоплавающий 

«Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам.» 

 

Расширяем представления детей о профессиях мам. Закрепляем в речи глаголы, 

обозначающие трудовые действия.  

- продолжаем учить детей употреблять в речи существительных в Д.п. в игр. Упр. «Кому, 

что нужно для работы?» (пр. швее (что нужно для работы?) – ножницы, медсестре – шприц, 

и т.д; и наоборот: ножницы (кому нужны?) портнихе, парикмахеру) 

- игр.упр. «Кем работает мама?» - упражняем детей в употреблении существительных Т.п. 

(поваром, ткачихой) 

- игра «Он – она» /пр. он учитель – она учительница/ 
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«Весенние 

сельскохозяйственн

ые работы.» 

Расширяем представления детей о труде взрослых на полях, в садах, огородах весной; 

отражаем роль техники в весенних сельскохозяйственных работах. 

- продолжаем учить детей употреблять в речи глаголы в ед. и мн. числе 

- упражняем детей в составлении предложений о работах на земле с опорой на картинки 

- продолжаем учить  детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: лопата, грядка, ведро 

«Откуда  хлеб  

пришёл?» 

Формируем у детей представления о культурных растениях поля (злаках) и их выращивании; 

о труде хлебороба, мельника и пекаря. 

- продолжаем учить детей употреблять в речи глаголы в ед. и мн. числе 

- упражняем детей в составлении предложений о работах на земле с опорой на картинки 

- упражняем детей в составлении рассказа по теме с опорой на картинки 

«Почта» 

 

 

 

 

 

 

 

Формируем у детей представления о труде работников почты. Знакомим с историей 

возникновения и необходимости почты. 

- игра-диалог «Кому, что принёс почтальон?» /с использованием игрушек и картинок/ 

- упражняем детей в составлении рассказа по плану /продолжаем учить детей 

последовательно передавать свои мысли/ 

- упражняем детей в практическом употреблении местоимений: мой, моя, моё, мои по теме.  

- продолжаем учить  детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»:  открытка, письмо, газета 

«Рыбы» Уточняем и расширяем у детей представления об аквариумных рыбках, формируем 

представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении. 

- продолжаем учить детей употреблять в речи глаголы в ед. и мн. числе 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: рыба, рыбка, озеро, карась 

- упражняем детей в употреблении простых и сложных предлогов (около, из-за, из-под, в, 

на, к) при составлении предложений по картинкам на тему «В аквариуме» 

«День 

космонавтики» 

 

Формируем у детей представления о космосе, об освоении космоса людьми. 

- упражняем детей в составлении предложений по теме с использованием «сложных» слов: 

космонавт, космодром, невесомость с опорой на картинки 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»: ракета, космонавт, спутник, планета 

- упражняем детей в образовании прилагательных сравнительной степени: пр. длинный –  

длиннее, высокий – выше, … 

«Наш город. Моя 

улица.» 

Обобщаем и расширяем у детей представления о родном городе, его истории, его 

достопримечательностях. Упражняем детей в назывании своего домашнего адреса. 

- упражняем детей в составлении предложений о Неве с использованием предлогов: на, по, 

над, из-под, через, около. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»:  мост, лев, арка, река, дорога, /для подг.: памятник/ 

- упражняем детей в составлении предложений о  родном городе по иллюстрациям 

/открыткам/ 

«Правила 

дорожного 

движения.» 

 

 

 

 

 

 

Обобщаем и расширяем у детей представления о правилах дорожного движения. 

- упражняем детей в составлении предложений с использованием предлогов: по, под, над, 

из-под, через, у по опорным картинкам или иллюстрациям по теме. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»:  светофор, остановка, дорога 

 - упражняем детей в проговаривании предложений: 

Полицейский стоит на перекрёстке. 

Регулировщик регулирует движение. 

Мотоциклист едет на мотоцикле. 
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«Майские 

праздники.» 

 

Обобщаем и расширяем у детей представления о празднике 1 мая – дне весны, труда и мира; 

о дне  9 мая – дне Победы.    

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»:  флажок, гвоздика, ветеран,  

- упражняем детей в составлении предложений с использованием предлогов: по, под, над, 

из-под, через, у по опорным картинкам или иллюстрациям по теме. 

- упражняем детей в составлении предложений 

а) о войне по иллюстрациям 

б) о военном параде Победы 

«Насекомые.» Обобщаем и расширяем знания детей о жизни насекомых весной, о вредных и полезных 

насекомых. 

- упражняем детей в составлении предложений с использованием заданного педагогом слова 

- упражняем детей в составлении описательного рассказа о насекомом по алгоритму 

- упражняем детей в подборе определений к данному педагогом слову (названия насекомых) 

«Полевые и луговые 

цветы.» 

 

Обобщаем и расширяем знания детей о растениях луга, леса, об охране природы. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»:  ромашка, лютик, колокольчик 

- упражняем детей в употреблении простых и сложных предлогов (около, из-за, из-под, в, 

на, к) при составлении предложений в упр. «Бабочка и цветок» /стр.213/ 

- упражняем детей в подборе определений к словам: мак, колокольчик 

- упражняем детей в составлении загадок-описаний о цветах 

«Лето.» 

 

Обобщаем и расширяем знания детей о лете, его признаках, жизни животных и растений 

летом, отдыхе людей. 

- продолжаем учить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр. 

«Посчитаем»:  бабочка, дерево, лужа 

- упражняем детей в подборе определений к словам: погода, утро, вечер 

- упражняем детей в составлении предложений о лете /по картинкам/ 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование подготовительной 

логопедической группы 

Тема Содержание коррекционной работы 
Я и моя семья,  

Я и мое тело. Познай 

себя. 

Звук и буква «У» 

Углубить и систематизировать представления детей о семье, взаимоотношениях членов 

семьи. Воспитывать любовь и уважение к близким. 

Расширить знания детей о своем теле, необходимости заботы и ухода. 

Образование притяжательных прилагательных и 

согласование их с существительными в роде и числе. 

Упражнять детей в выделении звука «У» на фоне слова. 

Осень. Осенние 

месяцы.  Признаки 

осени. Деревья 

осенью. 

Звук  и буква «А». 

Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках сезона: 

похолодании, сокращении светового дня.  

Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. Обогащение 

словаря за счет глаголов. 

Упражнять детей в выделении звука «А» на фоне слова 

Овощи.  

Труд взрослых на 

полях и в огородах.  

А – У. 

Расширить и обогатить представления детей об овощах, о труде взрослых 

в огородах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и оттенков. 

Образование существительных с уменьшительными -ласкательными суффиксами. 

Дифференциация звуков А – У. 

 

Фрукты. 

Труд взрослых в 

саду. 

Звук т буква «О». 

Расширить представления детей о труде взрослых в садах осенью. Совершенствовать 

умение детей образовывать и     использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе, согласование существительных с числительными. Образование 

относительных прилагательных.  

Развитие фонетико-фонематических процессов. 

Осень.  

Грибы.  

Ягоды. 

Звук и буква «М». 

Расширить представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о 

грибах и лесных ягодах. Употребление существительных в родительном падеже. 

Согласование существительных с прилагатель –    ными в роде и числе, обогащение словаря 

за счет прилагательных. 
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Звуковой анализ слов. 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме. 

Звук и буква  «П», 

«К». 

Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях их 

внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

Согласование существительных с числительными. Закрепить знания и цикле развития 

насекомых, оставление предложений – согласование слов в предложении. Придумывание 

слов на заданный звук по схеме. 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету. 

звук и буква «Т», 

«Д». 

Закрепить и расширить знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их поведении 

осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма). 

Образование существительных с суффиксами –ат-, -ят-. Употребление 

сложноподчиненных предложений, развитие внимания, восприятия, мышления. Звуковой 

анализ слов. 

Домашние 

животные и их 

детеныши.  

Звук и буква «И». 

Звук и буква «Б». 

Систематизировать представления детей о домашних животных, их детенышах. Добиться 

понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме. Образование 

притяжательн. прилагательных. 

Употребление существительных дательного и винительного падежа. Развитие фонетико-

фонематических процессов. 

Дикие животные и 

их детеныши.  

Подготовка 

животных к зиме. 

Звук и буква «С». 

Систематизировать представления детей о местах обитания диких зверей. Расширить и 

углубить представления о подготовке их к зиме. Употребление существительных с 

суффиксом –ищ -. Согласование существител. с числительными. Развитие фонетико-

фонематических процессов. 

Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

Диф-ия «С – Сь» 

Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах. 

Углубить представления о материалах, из которых они сделаны. Составление 

сложноподчиненного предложения с придаточного времени. Употребление 

существительных множественного числа в родительном падеже, согласование 

существительного и прилагательного. Развитие фонетико-фонематических процессов. 

Мебель. Назначение 

мебели, части 

предметов мебели, 

материалы. 

Звук и буква «З», «З» 

- «Зь». 

Уточнить понятие «мебель». Расширить представления о назначении мебели, о частях, из 

которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых сделана мебель. Согласование 

слов в предложении, употребление предлогов. Образование относительных 

прилагательных. Деление слов на слоги. 

Посуда. Виды 

посуды, материалы, 

из которых сделана 

посуда. 

Звук и буква «Ц». 

«Ц» - С», «Ц – Т». 

Расширить представления детей о видах посуды, о частях, из которых состоят предметы, о 

материалах, из которых сделана посуда. Образование относительных прилагательных, 

согласование существительных с прилагательными, числительными. Упражнять в звуко-

слоговом анализе. 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Звук и буква «Э». 

Звук и буква «В». 

Звук и буква «Ф». 

Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления детей о по ведении 

и повадках синицы, снегиря, свиристели вороны. Объяснить, почему зимой нужно 

подкармливать птиц. Обогащение словаря за счет прилагательных. Диф-ть свистящие и 

шипящие звуки. 

Новогодний 

праздник. 

Звук и буква «Ш» 

Закрепить знания детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 

месяцев, что год начинается 1 января. Дать представления о том, как отмечают Новый год в 

разных странах. Согласование существительных с прилагательными и числительными. 

Животные Севера. 

Повадки, детеныши. 

Звук и буква «Ж». 

Расширить представления детей о животных севера, их повадках, поведении, образе жизни. 

Образование множественного числа существительных именительного и родительного 

падежей. Образование притяжательных прилагательных. 

Развитие фонетико-фонематических процессов. 

Животные жарких 

стран. Повадки, 

детеныши. 

Звуки «Ш –Ж», «Ш – 

С», «Ж – З». 

 

Расширить представления детей о животных жарких стран, их повадках, поведении, образе 

жизни. Образование множественного числа существительных именительного и 

родительного падежей. Образование притяжательных прилагательных. Звуковой анализ 

слов 
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Транспорт. Виды 

транспорта, 

профессии. 

Звук и буква «Й» 

Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представления о 

видах транспорта, расширить представление о профессиях на транспорте. Согласование и 

существительного в числе, роде и падеже, образование сложных слов. Подбирать антонимы 

и синонимы. Слоговой анализ слов. 

Профессии. 

Трудовые действия. 

Звук и буква «Щ». 

Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации 

труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе. 

Продолжать работу по обучению согласования существительных с прилагательными и 

числительными. 

Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. Звуко-слоговой анализ 

слов. 

Орудия труда. 

Инструменты. Звук и 

буква «Ч». 

Расширить представления и знания детей об инструментах, используемых представителями 

различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

Обогащение словаря за счет глаголов. Употребление существительных в дательном падеже. 

Употребление предлога В 

Наша армия. 

Звуки Ч – Ш – Щ - Сь 

Расширить и систематизировать знания детей о Российской армии, военных профессиях. 

Воспитывать уважение к защитнику Отечества. Образование  имен существительных  с 

помощью суффиксов – чик, - ист. Обогащение словаря за счет прилагательных, 

согласование их с существительными.  

Комнатные 

растения. 

Размножение, уход 

за ними. 

Звук и буква «Л», «Л 

– Ль». 

Систематизировать и расширять     представления детей о комнатных растениях. Дать 

представление о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Согласование существительных с прилагательными, 

числительными. Развитие зрительного внимания, употребление глаголов: 

Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Звук и буква «Р», «Р 

– Рь». 

Обобщать знания детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе. 

Познакомить с весенними месяцами, Дать представление о том, что изменения в мире 

природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений и 

животных. Упражнять в образовании сложных предложений.  

Развитие фонетико-фонематических процессов. 

Наша Родина – 

Россия. 

Звуки и буквы  

«Р – Л» 

Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. Упражнять в 

образовании однокоренных слов. Обогащение словаря за счет прилагательных, 

согласование существительных и прилагательных в роде, числе. 

Москва – столица 

России. 

Дифференциация 

звуков: Р – Рь; Рь – 

Ль; Рь – Й; Р – Й. 

Расширить представления о Москве – главном городе, столице России. 

Ввести в активный словарь: существительные: город, столица, проспект, площадь, река, 

москвичи, холм; прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; глаголы: стоять, 

раскинуться. 

 

Санкт – Петербург. 

Буква «Е». 

Углубить и расширить знания детей о санкт- Петербурге, об отличительных чертах города 

(город рек, мостов, музеев). Воспитывать чувство гордости за родной город. Упражнять в 

словообразовании (однокоренных слов). Звуко - слоговой анализ слов 

Мы читаем. 

С.Я.Маршак. 

Буква «Я». 

Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака. Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. Употребление 

существительных в винительном падеже. 

Мы читаем. 

К.И.Чуковский. 

День космонавтики. 

Буква «Е» 

Познакомить детей с творчеством К.И. Чуковского. Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. Расширить и 

систематизировать знания детей о космосе. Звуко – слоговой анализ слов. 

Мы читаем. С.В. 

Михалков. 

Буква «Ю». 

Познакомить детей с творчеством С.Михалкова. Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. 

Мы читаем. А.Л. 

Барто. 

Буква «Ь». 

Познакомить детей с творчеством А. Л. Барто. Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. 
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Весна. Весенние 

цветы. Перелетные 

птицы. 

Буква «Ъ» 

Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой неживой 

природе поздней весной.       Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней 

осенью (строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

День Победы. Дать знания детям о празднике, воспитывать чувство гордости за подвиг народа, солдат. 

Мы читаем. А.С. 

Пушкин. 

Познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина. Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях. Образование родственных слов.  Упражнять в образовании родственных 

слов, согласовании словосочетаний с числительными. 
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