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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Целевой раздел обязательной части 
 

1.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

44 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга разработана  и утверждена 

в соответствии с: 

- приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/ 

 

-приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

 

Структура программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела-целевой, содержательный, 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, содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

-является неотъемлемой частью программы в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности; 

-обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

-учитывает особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел  программы включает в себя условия реализации программы и ее 

материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной  среды, а так же психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описываются особенности финансово-экономического обеспечения 

образования детей с ОВЗ. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы соответствует федеральной 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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адаптированной образовательной программе дошкольного образования  и в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

составляет не менее 60% от общего объема. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений составляет не более 40% от общего объема Программы. 

Программа так же содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижений целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а так же качества ее 

реализации. 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует ФАОП ДО и оформляется в 

виде ссылки* на нее (п.2.12 ФГОС ДО). 

*Ссылка: указание в тексте Программы наименования раздела ФАОП ДО, реквизитов 

пунктов ФАОП ДО (нумерация пункта в электронной версии приказа Министретсва 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1028, опубликованной в версии PDF 

на сайте:  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036) 

 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия1: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации программ; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность и воспитание может 

осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе на русском языке как родном языке, в соответствии с Программой и рабочей 

программой воспитания (далее по тексту – Программа) на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Нормативно – правовые документы по дошкольному образованию, на основании которых  

разработана Программа: 

                                                      
1 ст.2, федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила 

в силу для СССР 15.09.1990) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 

Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

(ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 

«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 

07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/ 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 (ред. 

От 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/ 

 

Программа развития ГБДОУ детского сада №44 компенсирующего вида Кировского района 

Санкт –Петербурга. 

Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного раздела 

Программы. 

 

Для публикации на сайте образовательного учреждения в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» Программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными 

документами. Программа и рабочая программа воспитания размещены  на  официальном  

сайте Образовательного учреждения  в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке, на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования на 

государственном языке Российской Федерации.2 

Программа реализует основополагающие функции дошкольного образования: 

-обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

-создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 

                                                      
2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/
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приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание растущего поколения как знающего и любящего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой родины; 

-создание единого федерального образовательного пространства воспитания и развития 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, 

качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

Дополнительный раздел  содержит  краткое описание Программы. 

 

1.1.2 Цели и задачи  Программы 

Таблица 1 

Цели Программы 

Название раздела Пункт Страницы 

II. Целевой раздел ФАОП ДО  10.1 4 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемыми общими и особыми потребностями обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.   

Программа содействует  реализации прав обучающхся 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, социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития, 

удовлетворение его  образовательных потребностей и интересов.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям прежде всего 

относятся: 

 жизнь, достоинство, права и свободы человека; 

 патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу;  

 высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;  

 историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи Программы 

II. Целевой раздел ФАОП ДО 10.2 5-6 

1 реализация содержания Программы; 

2 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

3 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

4 обеспечение равных возможностей для полноценного развития обучающихся с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

5 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; 
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6 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; 

7 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

10 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

11 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей)  в плане развития, образования и укрепления здоровья обучающихся 

с ТНР. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы ФАОП ДО(п.10.3., стр. 5- 6) 

 

В соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

Программа построена на следующих принципах: 

1 поддержка разнообразия детства. 

2 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3 позитивная социализация ребенка. 

4 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников  ОУ) и обучающихся. 

5 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6 сотрудничество Организации с семьей. 

7 возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы  для обучающихся с 

ТНР: 

1 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование обучающихся с ТНР: организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей      обучающихся с ТНР,     оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2 индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

дошкольного образования обучающихся с ТНР: построение образовательной 

деятельности с целью открытия возможностей  для индивидуализации 

образовательного процесса, учете его интересов, мотивов,  способностей и 
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психофизических особенностей.   

3 развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста. 

 

1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы ФАОП ДО(п.10.4., стр. 18) 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии дошкольное детство подразделяется на два возраста: ранний (от 

двух до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Планируемые результаты реализации Программы представлены в соответствии с 

возрастными характеристиками списочного состава обучающихся Образовательного 

учреждения.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Таблица 2 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы раннего   

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

-у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; 

-ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

-ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 
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проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет 

рядом; 

-ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 

-ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами  

и просьбами; 

-ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

-ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

-ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется  

в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые  

и обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика 

человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления  

о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

-ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

-ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

-ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

-ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование)  

и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки; 

-ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

-ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу») 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником 

и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 
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сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

-выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

-стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

-выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 
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- с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
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словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

          30)выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

          31)описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

          32)самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы 

ФАОП ДО(п.10.4.3.3., стр.44- 46) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

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, 
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взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

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

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Образовательным учреждением , заданным требованиям Стандарта и 

Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

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

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.1.5.1 Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов. 

Таблица 3 

1.5.1.1 Целеполагание, задачи, специфика и регламент педагогической диагностики 

Название раздела ФОП ДО пункты страницы 

II. Целевой раздел ФОП ДО п.10.5 стр.78 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с 

ОВЗ; 

-не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

п.10.5.1 стр.78 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

п.10.5.3. стр.79 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

10.5.4 79 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

10.5.5 79 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования 

для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогических 

работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в 

дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

10.5.6 79 
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5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 

на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

10.5.7        80 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

10.5.8 80 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

10.5.9 81 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в Организации является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

10.5.10 80 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в 

Организации 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 Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками 

Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

10.5.11 81 

 

1.1.5.1.2 Организационные подходы к педагогической диагностике 

Педагогическая диагностика (система оценки индивидуального развития детей) 

осуществляется в соответствии со ст. 28 ч.3 а.11 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного образования»,  Устава Образовательного 

учреждения. 

Описание направлений педагогической диагностики индивидуального развития, 

достижений обучающихся в пяти образовательных областях представлены в картах 

развития обучающихся, разрабатываемых педагогическим коллективом на основе 

сложившейся практики проведения педагогической диагностики.  

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 
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г. №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации», в перечень рекомендуемой документации 

психолого-педагогического консилиума (далее по тексту – ППк) дошкольного 

образовательного учреждения входит «Карта развития обучающегося, получающего 

психолого-педагогическое сопровождение». В «Карте развития» находятся результаты 

комплексного обследования, характеристика или педагогическое представление на 

обучающегося, коллегиальное заключение консилиума, копии направлений на психолого-

медико-педагогическую комиссию (далее по тексту – ПМПК), согласие родителей 

(законных представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в группе, данные по коррекционной-

развивающей работе, проводимой специалистами психолого-педагогического 

сопровождения. «Карта развития» хранится у председателя консилиума и выдается 

руководящим работникам дошкольного образовательного учреждения, педагогам и 

специалистам, работающим с обучающимся. 

В соответствии с вышеназванным распоряжением ведётся документация ППк, в том 

числе «Протокол заседания психолого-педагогического консилиума», в котором 

рекомендуется использовать характеристики, представления на обучающегося, результаты 

продуктивной деятельности, копии рабочих тетрадей и другие необходимые материалы. 

Обязательным локальным актом образовательного учреждения является 

«Положение о Психолого-педагогическом консилиуме». Данный локальный акт 

утверждает формы документации, которые фиксируют: 

 результаты продуктивной деятельности обучающихся (детское портфолио): 

 результаты педагогических наблюдений, педагогической диагностики, связанных с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации 

(карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение). 

 описание регламента проведения психологической диагностики: определение 

алгоритма действий ППк ГБДОУ в случае отсутствия/наличия в штате педагога-психолога; 

утверждение формы согласия родителей (законных представителей) на проведение 

психологической диагностики; утверждение формы индивидуальной программы 

психологического сопровождения для оказания адресной психологической помощи. 

Материалы по данному разделу представлены в Приложении 5 «Материалы педагогической 

диагностики» и включают ссылку на сайт дошкольного образовательного учреждения, где 

расположен локальный акт «Положение о психолого-педагогическом консилиуме». 

 

1.2 Целевой раздел части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1.2.1 Пояснительная записка части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 

которой педагогический коллектив Образовательного учреждения  организует и реализует 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) в возрасте от 2 до 7 лет, работу по воспитанию, 

формированию и развитию личности дошкольников с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей.  

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

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

структуру Программы как (комплекса основных характеристик образования (объем, 
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содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

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

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

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях» включена  рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

Структура реализуемой рабочей программы воспитания, которая является частью учебно-

методической документации Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся  в 

Образовательном учреждении и   может корректироваться за счет гибкости содержания в 

связи и в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования 

Российской Федерации, образовательного запроса родителей (законных представителей) 

воспитанников, видовой структуры групп. 

Программа   ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в том 

числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

представлена парциальной образовательной программой.  

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности организации 

образовательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие возраст детей и 

их образовательные маршруты, направленность групп, а также участие родителей 

(законных представителей) в реализации Программы.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности   

детей раннего и дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода  и специфичных для 

детей с ТНР  видов деятельности. 

В группе раннего возраста реализуется образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами 

речевого и интеллектуального развития «Расти, малыш!»  Нищевой Н.В. Издательство 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», СПб, 2023 год 

В группах   дошкольного возраста реализуется комплексная программа «Примерная 

адаптированная  основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи»/ авторы Л.Б. Баряева, Т.В. Валосовец,  .О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др. под редакцией проф. Л.В. Лопатоной.-СПб, 2014. Рецензия Института 

детства ФГБОУ ВО «НГПУ» №и26 от 29.05.2019. Протокол №11 заседания ученого совета 

от 29.05.2019г. 

В группах дошкольного возраста реализуется парциальная программа  «Петербурговедение» 

для малышей от 3 до 7 лет» (под редакцией Г.Т. Алифановой), СПб, Издательство Паритет, 

2008 г. Парциальная программа «Петербурговедение» для малышей от 3 до 7 лет» 

представляет уникальные  возможности для знакомства детей с историей и культурой 

родного города,  природного, социального, рукотворного мира. Программа реализуются 

через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. Парциальная образовательная программа предназначена 

для работы с детьми  от 3 до 7 лет.  Выбор представленной парциальной образовательной 

программы обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления 
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образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 

педагогического коллектива. 

 

1.2.2 Цель, задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Таблица 4 

Цель парциальной образовательной программы: развитие интереса воспитание  любви 

к родному городу через знакомство с историей и культурой; воспитания петербуржца в 

лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи по реализации парциальной программы в работе с детьми от 3 до 4 лет: 

- Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

- Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности. 

- Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

 -Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

 -С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон). 

Задачи по реализации парциальной программы в работе с детьми от 4 до 5 лет 

- Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

 -Воспитание культуры общения.  

 - Уточнение представлений о жизни улицы города (транспорт, профессии). 

 - Знакомство с центральной частью города, районом (история, памятники) Формирование 

представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

 - Знакомство с профессиями. 

 - Формирование заботливого отношения к жителям города, к родному городу. 

Задачи по реализации парциальной программы в работе с детьми от 5 до 6 лет 

- Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей). 

-.Развитие культуры общения. 

-.Углубление представления о доме – жилище человека.  

-.Расширение представлений об улице,  городе. 

Задачи по реализации парциальной программы в работе с детьми от 6 до 7 лет 

- Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей). 

- Развитие культуры общения. 

- Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, городской 

дом». 

- Расширение представлений об улице,  городе, архитектуре. 

- Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях. 

- Знакомство с праздниками города. 

 

1.2.3 Принципы и подходы к части Программы, реализуемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа составлена с учетом основных принципов 

«Петербургского стандарта дошкольного образования» (Приказ Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга № 1 от 25 февраля 1998 года): 

- гуманизации образования дошкольников через содержание образовательных программ в 

контексте петербургской концепции: 

- ориентации  на использование краеведческого принципа в образовании дошкольников, 

адаптация социокультурного потенциала Санкт-Петербурга; 

- изучения образовательных потребностей  и интересов семьи  как гаранта выбора для 

ребенка индивидуального образовательного маршрута. 
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- доступности -  учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных природой,  

- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

- систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 -занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 

 

Подходы к реализации парциальной образовательной программы: 

- личностно-ориентированный подход - «построение особого рода педагогического 

процесса (со специфическими целями, содержанием, технологиями), который специально 

ориентирован на развитие и саморазвитие собственно личностных свойств индивида». Суть 

образовательного процесса согласно личностно-ориентированному подходу заключается в 

порождении человека как субъекта активности в единстве четырех составляющих: 

вхождение в мир природы, в рукотворный мир, приобщение к миру значимых других, 

возникновение самосознания; 

 -деятельностный подход -  это организация образовательного процесса, в котором главное 

место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности ребенка. Его ключевым моментом является постепенный уход 

от информационного репродуктивного знания к знанию действия. Это подход к 

организации процесса обучения, в котором на первый план выходит проблема 

самоопределения ребенка в учебном процессе; 

 -культурологический подход - предполагает отношение педагога, направленное не только 

на усвоение детьми знаний, но и на способы этого усвоения, на образы и способы 

мышления и деятельности; на развитие и воспитание культурологии и творческого 

потенциала ребенка. Воспитательная функция образования заключается в том, что знания 

помогают ребенку самоопределиться как личности путем освоения культуры, духовных и 

нравственных ценностей. 

 

1.2.4 Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры парциальной программы:  

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности по восприятию 

культурного наследия Санкт-Петербурга; проявляет инициативу и самостоятельность играх 

краеведческого содержания, общении и познавательно-исследовательской деятельности на 

содержании культурного наследия Санкт-Петербурга, конструировании компонентов 

городской среды и др.;   

-Ребенок способен выбирать себе род занятий по ознакомлению с культурным наследием 

города, работать над освоением культурных способов деятельности в коллективе;    

-Ребенок реализует развитое воображение в изобразительной деятельности и 

конструировании, содержанием которой являются представления о Санкт-Петербурге;   

 -Ребенок может выражать свои мысли, строить речевое высказывание в ситуации общения 

на содержании культурного наследия Санкт-Петербурга.  

 

Планируемые результаты освоения парциальной   образовательной программы  

 

Таблица 5 

Возраст обучающихся Планируемые результаты 
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Младший дошкольный 

возраст т(от 3 до 4 лет) 

-проявляет интерес к ближайшему окружению; 

-знает правила безопасного повеления на улице; 

-имеет первоначальные представления о ближайшем 

окружении (дом, улица, дорога, детский сад) 

Средний дошкольный 

возраст (от 4 до 5 лет) 

-знает о достопримечательностях города (главная улица 

нашего города, главная площадь, главная река, на берегах 

которой построен наш город) 

-узнает  на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, 

Дворцовую площадь, реку Неву 

Старший дошкольный 

возраст (от 5 до 6 лет) 

-свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры, узнавать их на иллюстрациях; 

-знает основные правила поведения и этикета в 

общественном транспорте, на улицах города, при 

посещении экскурсий, музеев.  

-знает  фамилии людей, которые прославили наш город. 

Старший дошкольный 

возраст (от 6 до 7 лет) 

-свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры, узнает  их на иллюстрациях; 

-знает фамилии людей, которые прославили наш город 

-знает названия элементов архитектуры; 

-знают основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города;  

-умеют находить сходства и различия в памятниках 

архитектуры. 

 

1.2.5 Значимые для разработки и реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1. Краткая характеристика Образовательного учреждения 

 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

197261Ю Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 56, корпус 3 литера А. 

В группы компенсирующей направленности зачисляются дети в возрасте от 3 до 7 лет на 

основании Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту - ТПМПК). Компенсирующие группы работают 

в режиме полного рабочего дня (12 часов работы). Режим пребывания воспитанников 

соответствует режиму работы групп. 

Предельная наполняемость компенсирующих групп для детей с ТНР определяется в 

соответствии с Государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и согласно СанПин 1.2.3685-21, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты и контингента воспитанников: для  групп раннего возраста (от 2 до 3 

лет) – не менее 2,0 кв.м на одного ребенка. Компенсирующие группы комплектуются по 

возрастному принципу с учетом диагнозов детей с ТНР. 

 

2. Характеристика контингента обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР 

Таблица 6 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 
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всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание  

(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Особые образовательные потребности воспитанников   

Особые образовательные потребности у детей с ТНР  задаются спецификой речевых  

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения образовательного  процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем воспитанника с речевыми нарушениями:  

-индивидуализация обучения (дозирование умственной и физической нагрузки); 

-применение специальных   средств, методов, технологий, приемов  в образовательной и 

коррекционной – развивающей работе;  

-формирование толерантного отношения к детям с речевыми нарушениями сверстников и 

их родителей. 

Организация психолого-педагогической  работы с детьми с ТНР предполагает учет   

индивидуальных психофизических особенностей и возможностей  детей  и реализуется 

через специальные образовательные условия (сочетание образовательных и 

коррекционных занятий, применения специального  оборудования, применение пособий, 

специальных методов формирования графо-моторных навыков и т.д.). 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 
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достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация Программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с 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 детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (региональный компонент) 

3. Климатические особенности 

Таблица 7 

Климат Санкт-Петербурга умеренный и влажный, переходный 

от континентального к морскому. Для данного региона характерна частая 

смена воздушных масс, обусловленная в значительной 

степени циклонической деятельностью. Летом преобладают западные и северо-западные 

ветры, зимой — западные и юго-западные Метеорологи называют климат Санкт-

Петербурга переходным от умеренно-континентального к такому же морскому. Погоду на 

территории города и прилежащих к нему районов области формируют географическая 

широта и близость моря, а также атмосферная циркуляция, характерная для региона. Не 

слишком большое количество поступающего в регион солнечного тепла не позволяет 

влаге быстро испаряться, а потому сырость — обычное явление для Санкт-Петербурга 

даже в июне-августе. Показатели относительной влажности зимой и летом составляют 

85% и 65% соответственно. В среднем в городе случается всего 75 солнечных дней в году. 

Погода в остальное время пасмурная, а освещение рассеянное. Зима в Санкт-Петербурге 

обычно влажная и относительно мягкая. Среднесуточная температура воздуха редко 

опускается ниже -6°С. Лето теплое и тоже дождливое. В июле столбики термометров 

могут достигать и +28°С, но чаще останавливаются на +25°С днем и +17°С в ночные часы. 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация Программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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осуществляется круглогодично с выделением двух периодов:  

-первый период с 01 сентября по 31 мая (для этого периода в режиме дня характерно 

наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной деятельности (занятия) 

в процессе организации педагогом различных видов детской деятельности); 

-второй  период с 01 июня по 31 августа (для \того периода характерно преобладание 

совместной деятельности детей с педагогом, организуемой на игровых площадках и 

совместной деятельности детей по их интересам и инициативе). 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение 

обострение аллергических реакций: 

-режим дня всех возрастных групп наполняется активной двигательной, игровой 

деятельностью, включены бодрящая гимнастика после сна, упражнения для расслабления, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

-в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке;  

-в теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

4. Национально-культурные особенности 
Таблица 8 

Со временем Санкт-Петербург стал поистине «перекрестком культур», но не только: в 

многонациональном городе сложилась особая, неповторимая полифоническая культура. 

Сегодня здесь проживают представители более 130 различных народов России и мира. 

В городе активно работает Региональная ассоциация национально-культурных 

общественных объединений Санкт-Петербурга «Лига Наций». В октябре 2005 года было 

открыто государственное учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей», 

зарегистрировано 12 национально-культурных автономий. 

Многие национально-культурные общественные объединения Санкт-Петербурга, 

землячества и диаспоры отмечают свои традиционные праздники уже не в узком кругу, а 

при участии многочисленных гостей, охотно принимающих участие в празднестве. 

В Санкт-Петербурге расположены также постоянные представительства республик и 

национальных округов в составе Российской Федерации и 49 Консульств иностранных 

государств. Город часто называют «культурной столицей», здесь проводятся 

международные симпозиумы, конгрессы, встречи на самом высоком уровне. Именно в 

Санкт-Петербурге в июле 2006 года проходил Саммит G8 – встреча руководителей стран 

«большой восьмерки». В нашем городе складывались традиции взаимного интереса, 

уважения к укладу жизни, обычаям друг друга представителей разных народов. 

Санкт-Петербург – крупнейший центр мировой и российской культуры, известный своими 

великолепными архитектурными ансамблями, дворцами, музеями. Город является одним 

из наиболее привлекательных туристических центров мира. Помимо собраний 

произведений прошлого, представленных в петербургских музеях, в городе действует 

около 50 художественных галерей и выставочных залов современного искусства. 

Культурное достояние города неизменно привлекает значительное число туристов. 

Санкт-Петербург – это город музеев. Сегодня город может предложить своим гостям 

посещение около 200 музеев. Это и всемирно известный Эрмитаж, один из крупнейших 

музеев мира. В Эрмитаже хранятся около трех миллионов экспонатов, а протяженность 

галерей музея составляет около 19 километров. И Русский музей, коллекция которого 

отражает почти тысячелетний период истории русского искусства (с XI века до наших 

дней). Музею принадлежит одно из лучших собраний икон, картин и единственное по 

https://ethnospb.ru/p4/t77/index.htm
https://ethnospb.ru/p4/t10/index.htm
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полноте собрание скульптуры русских мастеров. Традицией Эрмитажа, Русского музея и 

других музеев стали специализированные выставки. 

В городе работают большое количество театров и творческих коллективов, в том числе 

такие всемирно известные как Мариинский театр, театр оперы и балета имени М.П. 

Мусоргского, Филармония и другие. Ежегодно в городе проходит большое количество 

международных фестивалей искусств, музыкальных и театральных фестивалей, конкурсов, 

сотни выставок и премьер. 

Содержание образовательной деятельности  включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе 

образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца  XXI  века» образовательное 

учреждение реализует парциальную образовательную программу по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с Санкт-Петербургом. 
5. Демографические 
Таблица 9 

Санкт-Петербург – город федерального значения, крупнейший экономический, 

туристический и промышленный центр Российской Федерации. Санкт-Петербург – 

городской центр, занимающий третье место по численности населения среди всех стран 

Европы. На сегодняшний день, согласно информации, указанной сотрудниками 

российского информационно-статистического центра, в Питере проживает 5,562,056 

человек. Показатель плотности населения – 3767, 11 человека на один квадратный метр. 

Указанные параметры позволили Питеру называться самым северным населенным 

пунктом Европейской ассоциации, численность которого превышает 1 000 000 человек 

Наличие среди родителей ГБДОУ широко представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным 

уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и неполные семьи. 

Этнический состав семей воспитанников - в основном дети из русскоязычных семей, от 5 

до 10 % - составляют дети мигрантов из стран СНГ. 

Образовательное учреждение расположено по адресу: 198261, Санкт-Петербург, проспект 

Маршала Жукова, дом 56, корп. 3 литера А. Образовательное учреждение имеет статус 

детского сада компенсирующего вида. Образовательное учреждение расположено  

недалеко от парка «Александрино», застройка микрорайона активно ведется в настоящее 

время (квартал от проспекта Маршала Жукова до улицы Солдата Корзуна  представляет 

собой ряд новых панельных домов). Дети, посещающие детский сад воспитываются в 

молодых семьях. Изучение социального заказа родителей показало, что результат опроса  

родители называют приоритетной задачей Образовательного учреждения укрепление 

здоровья детей  и осуществление профессиональной коррекции нарушений в развитии.  

 

1.2.6 Система оценки достижений планируемых результатов освоения части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика (система оценки индивидуального развития детей) 

осуществляется в соответствии со ст. 28 ч.3 а.11 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в котором определены гарантии качества 

образования, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования», Устава Образовательного учреждения. 

Педагогический мониторинг в каждой возрастной группе проводится с 

использованием методики Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса в 
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образовательной организации». Пособие содержит структурированный в таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического процесса в 

группах компенсирующей направленности. Заполненные таблицы позволяют сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить 

тенденцию развития, что регламентировано п.3.2.2 ФГОС ДО. 

Порядок проведения педагогической диагностики осуществляется на основе: 

-локального акта Образовательного учреждения «Положение о педагогическом 

мониторинге освоения воспитанниками   адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования  для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья» Приложение 5); 

-материалов педагогической диагностики (диагностический инструментарий в виде 

карт развития, представленных на официальном сайте Образовательного учреждения в 

разделе Образовательные стандарты) 

Ссылка: http://dou44.kirov.spb.ru/images/documenty/nov/%D1%847.pdf 

 

Описание направлений педагогической диагностики индивидуального развития, 

достижений обучающихся в пяти образовательных областях представлены в картах 

развития обучающихся, разрабатываемых педагогическим коллективом на основе 

сложившейся практики проведения педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка; 

- его интересов,  предпочтений,  склонностей,  личностных особенностей; 

- способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов:  

-наблюдения;  

-свободных бесед с детьми;  

-анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и тому подобное);  

-специальных диагностических ситуаций.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которые    

фиксируются в картах наблюдений детского развития. Такая оценка проводится 

педагогическим работников в рамках педагогической диагностики. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а так же 

ФГОС ДО, в котором определены государственные качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования  (соответствие образовательной деятельности, 

заданным требованиям ФГОС ДО и Программы дошкольного образования детей с ТНР) 

направлена на  на оценивание созданных условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т.д. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

Наблюдение – основной метод педагогической диагностики Ориентирами для наблюдения 

являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

http://dou44.kirov.spb.ru/images/documenty/nov/%D1%847.pdf
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деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

Объект педагогической диагностики: индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие». 

Формы и методы педагогической диагностики: наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности, организацию специальных педагогических  ситуаций на основе дидактических 

игр, заданий, бесед с использованием стимульного материала. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (сентябрь и май). 

Педагогическая диагностика проводится всеми педагогическими работниками с 

использованием следующих диагностических материалов: 

Таблица 10 

Образовательная область Диагностический материал 

Ранний возраст 

Социально-

коммуникативное развитие 

Дидактические  пособия  по диагностика педагогического 

процесса детей 2-3 лет в дошкольной образовательной 

организации,  автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019 год 

Познавательное развитие Дидактические  пособия  по диагностика педагогического 

процесса детей 2-3 лет в дошкольной образовательной 

организации,  автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019 год 

Речевое развитие Дидактические  пособия  по диагностика педагогического 

процесса детей 2-3 лет в дошкольной образовательной 

организации,  автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 
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«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019 год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Дидактические  пособия  по диагностика педагогического 

процесса детей 2-3 лет в дошкольной образовательной 

организации,  автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019 год 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Каплунова И., Новоскольцева И.. 

Санкт-Петербуртг, 2019 год 

Физическое развитие Дидактические  пособия  по диагностика педагогического 

процесса детей 2-3 лет в дошкольной образовательной 

организации,  автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019 год 

Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное развитие 

Дидактические  пособия  по диагностике развития детей с 

ТНР,  автор -  составитель Верещагина Н.В.,  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2022 год 

Познавательное развитие Дидактические  пособия  по диагностике развития детей с 

ТНР,  автор -  составитель Верещагина Н.В.,  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2022 год 

Речевое развитие Дидактические  пособия  по диагностике развития детей с 

ТНР,  автор -  составитель Верещагина Н.В.,  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2022 год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Дидактические  пособия  по диагностике развития детей с 

ТНР,  автор -  составитель Верещагина Н.В.,  «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2022 год 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Каплунова И., Новоскольцева И.. 

Санкт-Петербуртг, 2019 год 

Физическое развитие Дидактические  пособия  по диагностика педагогического 

процесса детей 2-3 лет в дошкольной образовательной 

организации,  автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019 год 

«Контроль за физической подготовленностью 

дошкольников» АО.А. Сиротин, С.Б. Шамаков, 

Л.В.Пигалова, Челябинк, 1995год 

 

Углубленная педагогическая диагностика развития ребенка проводится специалистами: 

учителем-логопедом, педагогом-психологом,   учителем-дефектологом. 

Результаты  педагогической диагностики используются  исключительно для решения 

следующих образовательных задач:           

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);                                                                           

-оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг детского развития 

Цель: выявление индивидуальных особенностей и динамики развития воспитанников для 

определения (при необходимости) индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности; определение степени продвижения 

воспитанника. 
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Условная оценка степени продвижения  обучающегося (воспитанника) в соответствии с 

целевыми ориентирами образования: 

Таблица 11 
Уровень 

развития 

Баллы Качества 

 

Знания, 

представления 

Умения, навыки, действия 

Высокий 5 Сформированы 

полностью 

Полностью 

усвоенные 

Полностью сформированы, 

выполняет все предложенные 

задания самостоятельно 

Проявляет инициативу, 

любознательность 

4 Сформированы 

полностью  

( выражены и не 

вызывают сомнения) 

Усвоенные Сформированы, необходимые 

действия выполняет 

самостоятельно 

Частично проявляет 

инициативу, 

любознательность 

Средний 3 Сформированы 

частично  

Усвоенные с 

незначительными 

неточностями 

Навыки не устойчивые, 

требуют закреплений,  

необходимые действия 

выполняет  с незначительно  

помощью взрослого 

(напоминания, подсказка), 

Выполняет все предложенные 

задания с частичной помощью 

взрослого 

Частично проявляет  

любознательность, 

инициативу не проявляет 

2 Сформированы 

частично  

Частично усвоенные, 

Отрывочные 

Навыки не устойчивые, 

требуют закреплений,  

необходимые действия 

выполняет  с   помощью 

взрослого (напоминания, 

подсказка) 

Самостоятельность, 

любознательность не 

проявляет  

Пытается проявлять 

любознательность, 

инициативу не проявляет 

Низкий 1 

 

Не устойчивые; 

находятся в стадии 

становления или 

проявляются редко 

при определенных 

условиях 

Отрывочные, 

бессистемные  

Выполняет предложенные 

задания   преимущественно с 

помощью взрослого 

Инициативу, 

любознательность не 

проявляет  

0  

  

Не сформированы 

 

Отсутствуют Самостоятельные  действия 

отсутствуют, необходимые 

действия выполняет 

исключительно совместно со 

взрослым (по подражанию), 

либо помощь взрослого не 

принимает 

Инициативу, 

любознательность не 

проявляет 

Значение итогового показателя по направлению развития и виду детской деятельности: 
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более 4 баллов – развитие ребенка соответствует возрастной норме, высокий уровень; 

от 2 до 3  баллов – средний уровень развития ребенка относительно возрастной нормы; 

от 1 балла и менее – выраженное несоответствие развития ребенка возрастной норме, низкий 

уровень. 

 

Психологическая диагностика 

 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

 

 Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов». 

 

 Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей. Результатом изучения является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их 

удовлетворения в образовательном процессе, что позволит модернизировать 

образовательный процесс для повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

 Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года)  

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его 

психологического статуса, социальной ситуации развития. 

 Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в 

течении учебного года).  

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. Результатом изучения является создание диагностической 

основы для проектирования и реализации программ психологического сопровождения 

детей в период возрастных кризисов, направленных на преодоление внутренних 

конфликтов развития и нормализации социальной микросреды.  

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе»  

Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе. Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих формированию 

психологической готовности детей к школьному обучению.  

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

-составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации; 

-составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе 

анкетирования родителей; 

-составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед с воспитателями и 

педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

-составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в 

жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап: 
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-знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского 

творчества. 

3. Основной этап: 

-диагностика. 

4. Индивидуальный этап: 

-составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5. Заключительный этап: 

-констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (воспитателями); 

-рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Перечень диагностических методик эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

Таблица 12 

 Название методик Источник, автор Возрастной 

диапазон 

 

1 

Таблица анализа 

расстройств поведения и 

эмоций у детей 

Романов А.А. «Расстройство поведения и 

эмоций у детей в целом» М.: «Плэйт» 2004 

 

3-6 

 

2 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

ребенка 

В.М.Минаева «Развитие эмоций 

дошкольников» М. 2001 

 

5-7 

 

 

3 

Графический 

проективный тест «Дом – 

дерево – человек» 

«Рисунок семьи» 

Дж. Бак, В.Хьюлс, А. И. Захаров, Л.Корман и 

др.  «Психологические тесты» под ред. А.А. 

Каренина : В 2 т. – М. Владос 2001 

 

 

5-7 

 

4 

Диагностика адаптации 

детей к детскому саду  

Диагностика адаптации детей к детскому 

саду ( А.И.Баркан); О. Хухлаева О. Хухлаев 

И. Первушина «Маленькие игры в большое 

счастье» М. Апрель пресс ЭКСМО-Пресс 

2001г  

 

3 -7 

 

 

5 

Опросник  «признаки 

агрессивности, 

тревожности, 

импульсивности» 

«Шпаргалка для взрослых» Е.Лютова, Г. 

Монина  СПб.: Речь 2005 

 

3-7 

 

 

6 

Метод социометрических 

измерений  

Дж. Морено  

Практикум по возрастной психологии под 

ред. Л.А.Головей, Е.Ф. Рыбанко СПб.: Речь 

2002 

 

4 -7 

 

 

7 

Методика «Лесенка 

успешности» 

«Психолого- педагогическая готовность 

ребенка к школе»  Н.В.Нежегородцева, В. Д. 

Шадриков М. Владос 2001  

 

5-7 

 

 

8 

Диагностика 

тревожности, 

включающая наблюдение 

(методика Сирса) О. Хухлаева О. Хухлаев И. 

Первушина «Маленькие игры в большое 

счастье» М. Апрель пресс ЭКСМО - Пресс 

2001г 

 

3-6 

9 Тест «Выбери нужное 

лицо» 

Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен  Немов Р.С. 

Психология, т.3 

 

4-7 



 
 
 

 

 

 

37 

10 Анкета « Страхи» 

 

Захаров А.И., «Настольная книга 

практического психолога в образовании» М., 

1996 

 

5-7 

11 Развитость самоконтроля «Психолого- педагогическая готовность 

ребенка к школе»  Н.В.Нежегородцева, В. Д. 

Шадриков М. Владос 2001 

 

5-7 

12 Экспресс – диагностика 

самооидентичности 

«Дерево» 

Л.П.Пономаренко «Методические 

рекомендации для школьных психологов.» 

Одесса: Астра – Принт , 1999 

 

 

5-7 

 

Диагностический инструментарий по развитию познавательных процессов  

у детей 2- 7 лет  

Таблица 13 

№ Название методики Автор, источник Возраст  

1 Восприятие  

1.1 Подбери по цвету, форме, 

величине 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка 

СПб.:  Паритет -2007 

 

2-3 

1.2 Восприятие формы, цвета, 

величины 

С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей» табл.1, 

3 

 

 

3-5 

1.3 Методика «Мисочки», 

«Включение в ряд» 

А.Л.Венгер. «Психолог в детском саду» 

ростов-на дону 2004 

 

4-5 

1.4 Назови изображения по 

фрагметам 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

5-6 

1.5 Дорисуй фигуры М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

5-6 

2 Внимание  

2.1 Найди отличия М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка 

СПб.:  Паритет -2007 

 

2-3 

2.2 Найди такой же предмет М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

3-4 

2.3 Перепутанные линии М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

4-6 

2.4 Рассмотри и вычеркни М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

4-6 

3. Память  

3.1 Кого не хватает М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

2-3 

3.2 Что забыл дедушка М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

2-3 

3.3 Посмотри и запомни М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

3-6 

3.4 Повтори  М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

3-6 

3.5 Опосредованная память А.Н. Леонтьев  5-6 



 
 
 

 

 

 

38 

4 Мышление  

4.1 Конструирование  М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

2-3 

4.2  

Коробка форм 

Леонгард Э.И. «Психолог в детском саду» 

ростов-на дону 2004 

 

3-4 

4.3  

«Рыбка» 

Холмлвская В,В. «Психолог в детском саду» 

ростов-на дону 2004 

 

4-5 

4.4 Разрезные картинки С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей»  

 

 

3-5 

4.5 Классификация  М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

5-6 

4.6 Найди сходства и различия М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

5-6 

4.7 Нелепицы  С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей» 

 

 

4-5 

4.8 Определение уровня 

вербального интеллекта 

Ричард Л. Слоссон Адаптирован Туник Е.Е., 

Жихаревой Ю.И. СПб 1999 

4-12 

5 Речь  

5.1 Назови что видишь М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

2-3 

5.2 Покажи  М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

3-5 

5.3 Расскажи  М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

4-6 

5.4 Составь рассказ по 

картинкам 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

4-6 

6. Моторика  

6.1 Нарисуй как у меня М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

2-4 

6.2 Нарисуй  М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Диагностика 

развития ребенка СПб.:  Паритет -2007 

 

5-7 

7 Школьная готовность 

7.1 Диагностика школьной 

готовности 

Л.А.Ясюкова «ИМАТОН» 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

6-7 

 

 

Диагностика нарушений коррекции речи 

Цель  педагогической  диагностики (мониторинга): оценка  индивидуального  развития  

детей  и  результативности  логопедической  работы  с  внесением  последующих  корректив  

в  содержание  всего  коррекционно-образовательного  процесса  и  в  индивидуальные  

маршруты  коррекции. 

Система  мониторинга  эффективности  освоения  детьми  программы  позволяет  

осуществлять  оценку  индивидуального  развития  детей  путём  наблюдений  за  ребёнком, 

бесед, анализа  речевой  функции. 

Сводная таблица обследования речи детей. 
Таблица 14 
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№ Фамилия, 

имя ребёнка 

Начало/ 

конец 

уч. 

года 

 

Разделы обследования Итого Логопедическое заключение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - начало          

конец          

2. - начало          

конец          

 

Разделы обследования: 

1. Звукопроизношение. 

2. Слоговая структура. 

3. Фонематические представления. 

4. Грамматический строй. 

5. Лексический запас. 

6. Понимание речи. 

7. Связная речь. 

 

Результаты диагностики оцениваются в баллах и процентах. 

Низкий уровень развития – от  0 до 13 баллов (49% и ниже) 

Средний уровень развития -  от 14 до 20 баллов  (50% -74%) 

Высокий уровень развития – от 21 до 28 баллов (75%-100%) 

Максимальное количество баллов по всем показателям – 28 баллов (100%). 
 

Диагностический инструментарий учителя-логопеда. 

 

Педагогическая диагностика детей дошкольного возраста учителями – логопедами 

осуществляется на основе «Диагностического пособия «Речевая карта для обследования 

ребенка дошкольного возраста» - автор О.И. Крупенчук, СПб 2012, Литера. 

Педагогическая диагностика детей раннего  возраста учителями – логопедами 

осуществляется на основе «Дифференциальная экспресс-диагностика речевой и 

интеллектуальной  недостаточности у детей» - автор Н.В.Верещагина, СПб, ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2019 год 

На уровне Образовательного учреждения разработана система показателей, которая дает 

возможность оценить, насколько эффективно реализуется Программа. 

 

Диагностика учителя-дефектолога 

 

Результат мониторинга образовательного процесса 

 

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

детей от 2 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

ФОРМАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РЕБЕНКА 

Ф.И.О. 

ребенка_______________________________________________________________________ 

Дата 

рождения_____________________________________________________________________ 

 

Адрес________________________________________________________________________ 
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Дата 

поступления___________________________________________________________________ 

 

Диагноз при 

поступлении__________________________________________________________________ 

Сведения  о родителях: 

Мать:________________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________ 

АНАМНЕЗ 

1. Ребенок от ________________________________беременности 

2. Роды в срок, досрочные, кесарево сечение 

3. Состояние ребенка в момент рождения: 

*наличие травм во время 

родов_______________________________________________________________________ 

*вес_______________рост_____________________при рождении 

 

РАНЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Голову держит с 

_____________________________________________________________________________ 

Сидит________________________________________________________________________ 

Стоит________________________________________________________________________ 

Ходит 

с_____________________________________________________________________________ 

 

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Инфекции_____________________________________________________________________ 

Судороги при высокой 

температуре___________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы 

головы_______________________________________________________________________ 

 

РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

Время появления, характер 

гуления_______________________________________________________________________ 

Время появления, характер 

лепета________________________________________________________________________ 

Первые 

слова_________________________________________________________________________ 

Фразовая 

речь__________________________________________________________________________ 

Речевая 

среда_________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение врача - 

ортопеда______________________________________________________________________ 

Заключение врача-

окулиста______________________________________________________________________ 
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Состояние 

слуха_________________________________________________________________________ 

Заключение врача-

невролога_____________________________________________________________________ 

Заключение 

психиатра_____________________________________________________________________ 

Оценка результатов мониторинга в баллах. 

1 балл – показатель не сформирован (ребенок не выполняет задание); 

2 балла – показатель сформирован не полностью (ребенок не способен выполнить задание 

без помощи педагога); 

3 балла – показатель сформирован полностью (ребенок самостоятельно выполняет задание). 

Уровни развитие внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы, моторики, 

особенности речи оцениваются +, - 

Варианты заключения: 

1. Выраженное несоответствие развития ребенка возрасту. 

2. Значительное несоответствие развития ребенка возрасту. 

3. Развитие соответствует возрасту. 

 

1. Выраженное несоответствие развития ребенка возрасту с положительной 

динамикой развития в пределах, ограниченных интеллектуальными 

возможностями. 

2. Значительное несоответствие развития ребенка возрасту с положительной 

динамикой развития в пределах, ограниченных интеллектуальными 

возможностями. 

Диагностический инструментарий учителя-дефектолога  

1. Беляков К.Г. Методики определения готовности ребенка к школе - 1993 г. 

2. Гаркуша Ю.Ф. Педагогическое обследование дошкольников - 1992 г. 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда - 2010 г. 

4. Новоторцева Н.В. Комплексное исследование и уровневая оценка  психофизического 

развития детей дошкольного возраста со смешанными специфическими расстройствами 

развития  

5. Рычкова Н.А. Дезадаптивное поведение детей. Диагностика - 2000 г. 

6. Рычкова Н.А. Проверяем знания дошкольников 7 лет - 2000 г. 

7. Симановский А.Э. Методика педагогического обследования дошкольников с задержкой 

психического развития - 2009 г. 

8. Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности детей 5-7 лет - 2000 г. 

9. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников - 20006 г. 

10. Коноплева О.В. Меньшутина А.Ю. Скрининговая диагностика уровня развития 

психических функций детей дошкольного возраста (4-7 лет) - 1998г. 

11. Зайцева Е.С, Шептунова В.К Тестовая методика обследования речи детей 4-7 лет» -

2012 г. 

12. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника - 1997 г. 

13. Маркова А.К., Лидерс А.Г. Диагностика и коррекция умственного развития в 

дошкольном возрасте - 1992 г. 

14. Абуталипова Э.Н. Особенности развития ребенка - 1ч.  

15. Глозман Ж.М, Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в до 

школьном возрасте - 2006 г. 

16. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М. ,Генезис -2014 г. 

17. Стребелева Е.А. Дети-сироты: консультирование и диагностика1ч. - 1998 г. 
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18. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи - 2001г. 

19. Банков С.А. Тестовая беседа на диагностику уровня психосоциальной зрелости 

ребенка 

20. Гаврина С.Е., Кутявниа Н.Л. Проверяем знания дошкольника  

21.Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего  и 

дошкольного возраста  

 

Педагогическая диагностика по освоению детьми парциальной программы  

Парциальная программа содержит диагностический инструментарий, позволяющий 

определить  уровень актуального индивидуального развития детей. Так как парциальная 

образовательная программа является составной частью образовательной области 

«Познавательное развитие» реализуемой Программы, содержание планируемых результатов  

отражено в соответствующем разделе карт  педагогической диагностики. 

В целях реализации интересов и предпочтений педагогов, они имеют возможность выбора 

методических материалов, из представленных в Организационном разделе Программы. 

 

1.2.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Внутренняя система оценки качества образования строится на основании Положения 

о внутренней системе оценки качества образования, написанного в соответствии с Санкт-

Петербургской моделью оценки качества образования и показателями механизмов 

управления качеством администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

Программа совершенствуется с опорой на результаты внутренней оценки качества 

образования. Ежегодно на основе результатов внутренней оценки качества с учетом общих 

рекомендаций ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Кировского  

района по итогам МКДО, проведенного в образовательных организациях района, 

реализующих программы дошкольного образования, разрабатывается проект внесения 

изменений в программу, который рассматривается на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения. 

Целью оценки качества является развитие дошкольного образования 

Образовательного учреждения, усиление результативности функционирования за счет 

повышения качества принимаемых для нее управленческих решений. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержательный раздел  обязательной части Программы 

 

Пояснительная записка 

Содержание данного раздела обязательной части Программы соответствует содержанию 

раздела III. «Содержательный раздел» ФАОП ДО и определяет возрастные линии 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В содержательном разделе представлены: 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

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

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
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дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

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

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

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

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями Санкт-Петербурга, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся 

с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация  Программы, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей (ФАОП ДО, 2.1, п 

11.3) 

2.1.1 Описание образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

Таблица 15 

Возраст воспитанников Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Социально-коммуникативное развитие 32.1 239-244 

Задачи 32.1 239 

Младший дошкольный возраст общий объем 32.1.1 240 

игра 32.1.1 240 

представление о мире людей и 

рукотворных материалах; 

32.1.1 240 

безопасное поведение в быту,  

социуме, природе; 

32.1.1 240 

труд 32.1.1 240 

Средний дошкольный  возраст общий объем 32.1.2 241 

игра 32.1.2 240 

представление о мире людей и 

рукотворных материалах; 

32.1.2 240 

безопасное поведение в быту,  32.1.2 240 
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социуме, природе; 

труд 32.1.2 240 

Старший дошкольный  возраст общий объем 32.1.3 242 

игра 32.1.3 240 

представление о мире людей и 

рукотворных материалах; 

32.1.3 240 

труд 32.1.3 240 

Возраст воспитанников Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Познавательное развитие  32.2 245 

Задачи  32.2 245 

Младший дошкольный 

возраст 

общий объем 32.2.1 245 

 конструктивные игры и 

конструирование; 

32.2.1 245 

 представление о себе и об 

окружающем природном мире 

32.2.1 245 

 элементарные математические 

представления 

32.2.1 245 

Средний дошкольный возраст общий объем 32.2.2 246 

конструктивные игры и 

конструирование; 

32.2.2 246 

представление о себе и об 

окружающем природном мире 

32.2.2 246 

элементарные математические 

представления 

32.2.2 246 

Старший  дошкольный возраст общий объем 32.2.3 247 

конструктивные игры и 

конструирование; 

32.2.3 247 

представление о себе и об 

окружающем природном мире 

3.2.2.3 247 

элементарные математические 

представления 

32.2.3 247 

Возраст воспитанников Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Речевое развитие  32.3 247 

Задачи  32.3 247 

Программа оставляет Организации право выбора способа 

речевого развития обучающихся, в том числе м учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ 

и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности 

32.3.1 248 

младший дошкольный возраст общий объем 32.3.2 248 

развитие импрессивной речи   

развитие экспрессивной речи   

средний дошкольный возраст общий объем 32.3.3 249 

развитие словаря 32.3.3 249 

формирование 32.3.3 249 
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грамматического строя речи 

развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа 

32.3.3 249 

обучение элементам грамоты 32.3.3  

развитие связной речи и 

навыков речевого общения 

32.3.3  

старший дошкольный возраст общий объем 32.3.4 250 

развитие словаря 32.3.4 250 

формирование 

грамматического строя речи 

32.3.4 250 

развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа 

32.3.4 250 

обучение элементам грамоты 32.3.4 250 

развитие связной речи и 

навыков речевого общения 

32.3.4 250 

Возраст воспитанников Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Художественно-эстетическое  

развитие 

 32.4 251-253 

Задачи  32.4 251 

младший дошкольный возраст общий объем 32.4.1 252 

изобразительное творчество 32.4.2 252 

музыка 34.4.3 252 

средний дошкольный возраст общий объем 34.4.4 252 

изобразительное творчество 34.4.4. 252 

музыка 32.4.4 252 

старший дошкольный возраст общий объем 32.4.5 253 

изобразительное творчество 32.4.5 253 

музыка 32.4.5 253 

Возраст воспитанников Задачи и содержание 

образовательной 

деятельности 

Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

Физическое развитие  32.5 247 

Задачи  32.5 254 

младший дошкольный возраст общий объем 32.5.4 255 

физическая культура 325.4 255 

п 32.5.4 255 

средний дошкольный возраст общий объем 32.5.5 255 

физическая культура 32.5.5 255 

представление о здоровом 

образе жизни 

32.5.4 355 

старший дошкольный возраст общий объем 32.5.6 256 

физическая культура 32.5.6 256 

представление о здоровом 

образе жизни 

32.5.6 256 
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Сопряженность ценностей направлений воспитания и пяти образовательных областей, 

представленных в таблице 5, где в ячейках образовательных областей зафиксированы пункты ФАОП 

ДО, содержание которых говорит о решении совокупных задач воспитания в рамках образовательных 

областей по формированию ценностей.



Таблица 16 

  Образовательные области 

Направления воспитания 
Ценности 

воспитания 

Социально-

коммуникативное 
п.18.8 

Познавательное 

п.19.8 

Речевое 

п.20.8 

Художественно-

эстетическое 

п.21.8 

Физическое 

п.22.8 

патриотическое 
Родина 

     

природа 
     

духовно-нравственное 

милосердие 
     

жизнь 
     

добро 
     

социальное 

человек 
     

семья 
     

дружба 
     

сотрудничество 
     

познавательное познание 
     

физическое и 

оздоровительное 

жизнь 
     

здоровье 
     

трудовое труд 
     

эстетическое 
культура 

     

красота 
     

 



2.1.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ОВЗ  

Таблица 18 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками Процесс приобретения общих культурных умений во 

всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. 
 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
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свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
 

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

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

2.1.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей обучающихся, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Содержательный раздел ФАОП ДО Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

38 460 

Вариативные формы, способы, методы реализации Программы отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

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

следующие  аспекты образовательной среды: 

-характер взаимодействия с педагогическим работником; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение 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. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
 

 
 

2.1.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР 

           Данный раздел Программы описывается на основании п.39.3 ФАОП ДО 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в Образовательном учреждении и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 
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контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Образовательном учреждении с 

родителям (законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Образовательном учреждении и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 

ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Образовательного учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт 

Образовательного учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

2.1.6 Программа коррекционно-развивающей работы с воспитанниками (содержание 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии 

воспитанников). 

Данный раздел Программы описывается на основании п.43 ФАОП ДО 
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Таблица 19 

43.1 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

43.2 
Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

43.3. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

43.4 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

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

с ТНР; 

-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 
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43.5 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

43.6 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

43.7 
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. 

 

43.8 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории обучающихся. Образовательная программа для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

43.9 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

43.9.1. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с 
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ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в 

неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТИР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

43.9.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

-анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

-психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

-специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

43.10 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 
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характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 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 ребенком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться 

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. 

 
43.10.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

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

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

43.10.2. 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. 

43.10.3. Обследование связной речи. 
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Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в 

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

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

43.10.4. 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 прошваривание, 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. 
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В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТЕР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

 

43.11 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к 

детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 

скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 

начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений 

речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

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

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления 

следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

43.11.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-
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следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

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

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

работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

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

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой 

сферы. 

43.11.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой 

- моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
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фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

43.11.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 

"предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
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расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

43.11.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-
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двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

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

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

43.11.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетикофонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 

возрастной группы планируется: 

-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

-различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

43.11.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

-определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

43.11.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

43.11.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-адаптироваться к различным условиям общения; 
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-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. 

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

 

Таблица 20 

Терминологические понятия 

Особые образовательные потребности 

(ООП) 

Индивидуальные потребности ребенка, 

вязанные с его жизненной ситуацией и 

состояние здоровья, определяющие особые 

условия получения образования 

 (п.1.3. ФГОС ДО) 

Обучающий с ограниченными 

возможностям здоровья 

Физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие 

с получению образования без создания 

специальных условий 

(ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Ребенок-инвалид Инвалид-это лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, 

приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающие 

необходимость его социальной защиты. 

Категория «ребенко0инвалид» 

устанавливается гражданину в возрасте до 18 

лет в зависимости от степени ограничений 

жизнедеятельности (ОЖД), обусловленного 

стойкими расстройствами функций организма, 

возникшего в результате заболеваний, 

последствий травм или дефектов, на срок 1 

год, 2 года либо до достижения гражданином 

18 лет. 

(ФЗ-181) «»О социальной защите инвалидов 

в РФ 

Трудная жизненная ситуация Обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности 

гражданина и последствия, которые он может 

преодолеть самостоятельно  

(ФЗ № 178 (ред. От 28.12.2022)) «О 
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государственной социальной помощи» 

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР. 

Таблица 21 

Содержательный раздел  

 

 

Ссылки на содержание 
№ пунктов и 

нумерация 

подпунктов 

№ страниц 

2.8.1 71 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных);  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации Программы обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом  

и педагогом-психологом, индивидуальных занятий с учителем-дефектологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 
 

 

Описание КРР с обучающимися в соответствии с уровнем речевого развития  

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 ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
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лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР (ФАОП ДО п.2.8.1 стр. 72) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 
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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 используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, 

в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого 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.  
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При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

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

нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 

группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 



 
 
 

 

 

 

67 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. (ФАОП ДО п.2.8.1 стр. 73) 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

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

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

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

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

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, 

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

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

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

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
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Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

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

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

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

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает(ФАОП ДО п.2.8.1 стр. 76): 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

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

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

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

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

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

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 
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4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы(ФАОП ДО п.2.8.1 стр. 78): 

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 
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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 профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Содержание инклюзивного образования. 

Программа в соответствии с п.1.3 ФГОС ДО учитывает индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа обеспечивает государственные гарантии равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования в соответствии с п.1.5 ФГОС 

ДО. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими статус «ребенок-инвалид» создаются необходимые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

Для реализации данных гарантий в соответствии со  ст.8 п.12 Федерального закона «Об  

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в Образовательном 

учреждении создан психолого-педагогический консилиум (далее по тексту - ППК), который 

определяет на основании индивидуальной программы реабилитации (абилитации) ребенка – 

инвалида (далее ИПРА) потребность обучающегося в создании особых условий  получения 

им образования  и согласует с родителями (законными представителями) обучающегося с 

особыми образовательными потребностями индивидуальный учебный план на основе ИПРА 

и  программы реабилитации (абилитации) .  

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

организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

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

организации реализуются мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее - ИПРА). В качестве 

основного исполнителя в Перечне мероприятий ИПРА определяются образовательные 

организации. В случае получения организацией Перечня мероприятий ИПРА от родителя 

(законного представителя) инвалида (ребенка-инвалида) мероприятия по реализации ИПРА 

проводятся в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (далее – ППк ОО). ППк ОО разрабатывает индивидуальный образовательный 

маршрут инвалида ребенка-инвалида) в соответствии с формой.   
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Данный документ утверждается на заседании ППК Образовательного учреждения , в 

дальнейшем проводится регулярный мониторинг его исполнения. Руководитель 

Образовательного организации осуществляет контроль за эффективностью проводимых 

мероприятий, с учетом срока действия ИПРА, а также предоставляет отчет об исполнении 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и абилитации в ГБУ ДО Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Кировского района Санкт-

Петербурга не позднее, чем за 50 дней до окончания срока действия ИПРА. 

Для обучающихся с подтвержденным статусом инвалидности в Образовательном 

учреждении  создана специально организованная развивающая предметно-пространственная 

среда. Актуальные возможности развивающей предметно-пространственной среды 

представлены на официальном сайте в разделе «Доступная среда» : 

http://dou44.kirov.spb.ru/sveden/dostupnaya-sreda 

 

2.1.7 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, 

разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III 

«Содержательного раздела ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России). 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, содержание которых представлено в таблице 12 цитированием 

содержания и указанием ссылок на соответствующие разделы и страницы текста 

Федеральной рабочей программы воспитания ФОП ДО. 

Таблица 22 

2.1.4.I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ссылка ФОП ДО 

№ п.п. стр. 

Общая цель воспитания 49.1.1 стр.693 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 49.1.1 стр.693 

1 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей 

http://dou44.kirov.spb.ru/sveden/dostupnaya-sreda
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При организации воспитательной деятельности и реализации Программы Образовательное 

учреждение руководствуется  следующими принципами: 

 

Принципы Программы п.49.1.2 ФАОП ДО 

Принцип гуманизма приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования 

Принцип ценностного 

единства и совместности 

единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение 

Принцип 

культуросообразности 

воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона 

Принцип следования 

нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни 

 

Принципы безопасной 

жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения 

Принцип совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения 

Принципы инклюзивного 

образования 

Организация образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования 

 

Уклад  Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и 

Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни Организации, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

 

Воспитывающая среда п.49.1.3.1 694 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность 

Общности Организации п.49.1.3. 694 
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 Профессиональная общность включает в себя устойчивую 

систему связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

-быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

-мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала 

общественную направленность; 

-заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

другому ребенку; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

-учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их 

жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

 Профессионально-родительская общность включает 

сотрудников Организации и всех педагогических работников 

членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Организации 

 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. 

 



 
 
 

 

 

 

74 

 

 

Детская общность: общество других детей является 

необходимым условием полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В Организации должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного 

возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

 

 

 

Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов являются необходимыми условия нормальной жизни и 

развития обучающихся. 

 

Содержательный раздел Рабочей программы воспитания п.49.2 707 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
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родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с 

ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народные игры; 

-воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

-учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

-учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит 

в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

49.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

-создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в Организации. 

49.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 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 ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

-формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

-формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
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деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

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 ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

49.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

49.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
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-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение 

их произведений в жизнь Организации; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольного 

образовательного учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной работы: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы; 

 иные формы взаимодействия  

учтены в календарном учебном графике и календарном плане воспитательной работы. 

Содержание проводимых событий фиксируются в проектных картах мероприятий и хранятся в 

методической копилке Программы 

События Образовательной организации 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

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

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

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества, в котором педагогическая команда 

проектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. Сюда относятся: 

 проекты воспитательной направленности; 

 праздники; 

 общие дела; 

 ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

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

 свободная игра; 

 свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой 

решаются конкретные задачи воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка. Основные формы организации совместной деятельности, представленные 

в Программе, обеспечивают её воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях: 
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 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Современный образовательный ландшафт региона предоставляет новые организационные 

условия реализуемых образовательным учреждением программ: разнообразие социальных 

партнёров, новые механизмы сетевого взаимодействия. Это не только обогащает содержание 

образования и воспитания, но создаёт возможности для формирования моделей непрерывного 

развития всем участникам образовательных отношений: детям нормативно развивающимся и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и родителям. 

Организационный раздел п.49.3 714 

Содержание организационного раздела рабочей программы воспитания раскрывает общие 

требования к условиям её реализации: 

1.Обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, включая 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающие психофизические особенности обучающихся. 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы 

3.Взаимодействие с родителями (законными представителя) воспитанников по вопросам 

воспитания. 

4.Учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Рабочая 

программа воспитания. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и образовательного 
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учреждения; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

Всё пространство образовательной среды гармонично и эстетически привлекательно. 

При выборе материалов и игрушек участники образовательных отношений ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Таблица 23 

 Календарный план воспитательной работы 54 736 

 На основе Программы воспитания и Плана, составляется 

календарный план воспитательной работы Организации. 

Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План 

определяет перечень событий, которые могут стать 

основой для проведения воспитательных мероприятий с 

детьми. 

Календарный план воспитательной работы 

разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

дошкольных групп; сроков проведения, в том числе 

сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 

проведения избираются организацией самостоятельно в 

зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества 

включаются в календарь ситуативно, закрепляются в 

деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут 

включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка 

дошкольного возраста, историю региона или членов его 

семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом 

особенностей Федеральной программы, а также 

54 736 
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возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

 Перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации. 

54.1 736 

 Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций 

России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 1837), День 

русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 
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30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

 



Таблица 24 

Матрица формирования уклада образовательного учреждения  

 № 

п/п 
Шаг Оформление Деятельность участников образовательных отношений 

1 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Устав ГБДОУ, правила трудового 

распорядка, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, локальные 

акты по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за 

разработку нормативно-правовых актов. 

Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, Педагогического Совета 

участвуют в обсуждении и принятии. 

Родители (законные представители) высказывают своё 

мотивированное мнение через работу в Совете родителей. 

2 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения: 

–  специфику организации видов 

деятельности; 

–  обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

–  организацию режима дня; 

–  разработку традиций и ритуалов; 

–  праздники и мероприятия. 

Образовательная программа 

дошкольного образования и (или) 

адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования, 

рабочая программа воспитания 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует 

образовательную программу дошкольного образования и (или) 

адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в 

проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования и (или) адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, 

рабочей программы воспитания. 

3 

Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ГБДОУ. 

Квалификационные требования к 

должностям в соответствии с штатным 

расписанием. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или переподготовки по 

необходимости; прохождение аттестации в соответствии со 

сроками. 

Договор об образовании с родителями 

(законными представителями). 

При поступлении в образовательное учреждение между 

родителями (законными представителями) и ГБДОУ 

заключается договор. 

Договоры о сотрудничестве с 

организациями-партнёрами. 

Проектирование совместных проектов с организациями-

партнёрами. 
 

 



 

 

2.2 Содержательный разделе части  Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
2.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

2.2.1.1Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста с ТНР. 

В группе раннего возраста реализуется образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами 

речевого и интеллектуального развития «Расти, малыш!»  Нищевой Н.В., Гавришевой ЛБ., 

Кирилловой Ю.А. Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», СПб, 2023 год. Содержание 

образовательной деятельности представлено по пяти образовательным областям. 

Таблица 25 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование принятых в обществе норм поведения (здороваться и прощаться с 

окружающими, благодарить, обращаться с просьбой о помощи). 

Развитие навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Формирование умения слушать инструкции взрослого, вести себя спокойно во время 

организованной образовательной деятельности. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности к совместной деятельности, умения договариваться, 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование навыков игровой деятельности в соответствии с потребно-

стями (подвижные, дидактические,  музыкальные  игры  и  др.). Способствование 

замене предметной деятельности сюжетно-отобразительной  игрой. 

Формирование образа «Я», гендерной и семейной принадлежности. Развитие навыков 

самообслуживания. Воспитание культурно-гигиенических навыков (самостоятельно 

мыть руки с мылом, мыть лицо, вытирать руки и лицо полотенцем). 

Формирование положительного отношения к труду, желания трудиться, ценить 

результаты труда окружающих. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении 

Познавательное развитие 

Воспитание слухового восприятия, внимания, памяти 

Формирование внимания к неречевым звукам (звучащие игрушки, предметы-

заместители, бытовые шумы, «голоса» природы) в дидактических играх («Что 

звучит?», «Где звенит колокольчик?», «Где квакает лягушка?», «Узнай по голосу и 

покажи» и т. п.). 

Формирование умения реагировать на неречевой и речевой сигналы. Воспитание 

умения вслушиваться в речь и давать ответные двигательные 

реакции. 

Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

звучащих предметов (колокольчик, часы, будильник, телефон), тихой и громкой речи. 

Развитие чувства темпа, ритма. 

Воспитание сосредоточенности, выдержки. Развитие 

слухоречевой памяти. 
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Воспитание зрительного восприятия, внимания, памяти 

Развитие оптико-пространственной функции, воспитание навыка фикса-ции 

взгляда на объекте и активного восприятия объекта. 

Развитие зрительного внимания при обязательном тактильном контакте ребенка с 

изучаемым предметом. 

Формирование умения находить сходные предметы среди других предме-тов при 

наличии эталона. 

Формирование умения подбирать парные картинки, составлять разрезные картинки 

из двух частей (вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы). 

Развитие зрительной памяти в играх («Чего не стало?», «Что появилось?», 

«Чего не хватает?»). 

 

Развитие тонкой моторики и конструктивного праксиса 

Стимуляция пальцевой моторики посредством массажа кистей и пальцев рук. 

Развитие пальцевой моторики в специальных играх, упражнениях, пальчиковой 

гимнастике. 

Обучение работе со строительными (кубики, крупный конструктор) и природными 

материалами (песок, вода, камешки, желуди, каштаны). 

Формирование умения выполнять несложные постройки по образцу и описанию. 

Обучение разборке и хаотичной сборке пирамидки. 

Обучение выполнению манипуляций с матрешками, игрушками-вкладышами. 

Формирование навыка хаотичной шнуровки. Обучение 

нанизыванию крупных бусин на шнурок. Формирование навыков 

работы с крупной мозаикой. 

Обучение складыванию разрезной картинки из двух частей (горизонтальный, 

вертикальный и диагональный разрезы). 

Обучение расстегиванию крупных пуговиц. Обучение 

выполнению аппликации из готовых форм. 

Ознакомление детей с геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник, 

шарик, кубик, призма — крыша). 

Обучение подбору геометрических форм по подобию и по называнию. 

Формирование понятий большой, маленький, один, много, ни одного, та- 

кой же. 

Обучение подбору больших и маленьких предметов по подобию. 

увеличения или уменьшения размеров. 

Формирование умения подбирать предмет по двум заданным характеристикам. 

Вызывание интереса к предметам ближайшего окружения (игрушки, посуда, обувь, 

одежда, мебель, транспорт). 

Обучение узнаванию и различению некоторых фруктов и овощей, определению их 

цвета, формы, размера. 

Обучение обследованию окружающих предметов, определению их цвета, формы, 
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размера. 

Обучение установлению сходства и различия между окружающими 

предметами (большой мяч и маленький мяч, одинаковые матрешки, красный и синий 

кубики, красные кубик и шарик). 

Развитие умения ориентироваться в схеме собственного тела. Формирование 

умения следовать за взрослым в заданном направлении. Воспитание умения 

видеть красоту природы в разные времена года. 

Речевое развитие 

Формирование навыка выполнения длительного и краткого толчкообразного 

выдоха. 

Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных звуков [у], [а], [о], [и] 

вслед за взрослым с постоянной и различной громкостью. 

Формирование навыка плавного снижения интенсивности звучания гласного звука в 

процессе его длительного протягивания. 

Формирование навыка воспроизведения данных гласных звуков по называнию 

взрослым символа звучания: [у] — воет волк, [а] — девочка качает куклу, [о] — у 

мальчика болит зуб, [и] — кричит жеребенок. 

Развитие речевого подражания на базе гласных звуков [у], [а], [о], [и], их слияний. 

Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в открытых слогах и 

словах с ними. 

Формирование элементарных артикуляторных навыков при выполнении 

артикуляционной гимнастики. 

Развитие силы и динамики голоса. 

Развитие интонационной выразительности на материале гласных звуков и 

звукоподражаний. 

Развитие способности к звукоподражанию в различных играх. Формирование 

навыка прохлопывания, простукивания, прошагивания 

слогового рисунка слов, состоящих из двух открытых слогов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ознакомление детей с устным народным творчеством, привитие интереса к малым 

формам фольклора. Развитие способности эмоционально откликаться на сюжеты 

потешек, пестушек, прибауток, колыбельных. 

Обучение детей запоминанию потешек, пестушек, прибауток с помощью 

зрительной опоры. 

Обучение запоминанию стихотворного произведения со зрительной опорой. 

Вызывание эмоционального отклика на стихотворное произведение, желания 

договаривать за взрослым слова и словосочетания. 

Формирование умения внимательно слушать чтение текста произведения, 

понимать содержание, договаривать слова и словосочетания вслед за взрослым при 

рассказывании русских народных сказок, авторских сказок, рассказов. 

Развитие умения эмоционально откликаться на события прочитанного 

произведения, сопереживать героям произведения. 

Формирование навыков рассматривания иллюстраций к литератур-ным 

произведениям, умения соотносить их с текстом, показывать на них героев 
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произведения, задавать вопросы по ним: «Кто это? Что это? Что он делает?» 

Формирование умений вступать в речевой контакт со взрослым после чтения 

произведения и отвечать на поставленные вопросы по тексту. 

Вовлечение детей в игровую ситуацию в процессе знакомства с литературным 

произведением, воспитание желания вступать в игровое взаимодействие со 

сверстниками, обыгрывать сюжеты знакомых сказок. 

 

Физическое развитие 

Создание условий для всестороннего полноценного развития организма детей; 

способствование укреплению здоровья, закаливанию, развитию мышечной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой систем организма. 

Формирование у детей умения сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку; профилактика плоскостопия. 

Обучение ходьбе и бегу, согласовывая движения рук и ног. 

Развитие ловкости, быстроты, выносливости, силы, глазомера, координации 

движений, умения сохранять равновесие, общей и пальчиковой моторики, чувства 

темпа и ритма. 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

Формирование и совершенствование двигательных умений с целью 

укрепления и развития мышц, обогащения двигательного опыта детей. Обучение 

выполнению движений не только по показу, но и по словесной инструкции. 

Развитие наблюдательности и любознательности детей. 

Воспитание интереса к занятиям физической культурой, к физическим 

упражнениям и подвижным играм. 

Ежедневное использование таких форм работы по физическому развитию детей, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, 

игры и упражнения на свежем воздухе. 

 

2.2.1.2Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

В группах   дошкольного возраста реализуется комплексная программа «Примерная 

адаптированная  основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи»/ авторы Л.Б. Баряева, Т.В. Валосовец,  .О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др. под редакцией проф. Л.В. Лопатоной.-СПб, 2014. Рецензия Института 

детства ФГБОУ ВО «НГПУ» №и26 от 29.05.2019. Протокол №11 заседания ученого совета 

от 29.05.2019г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Младший дошкольный возраст 

Направление Содержание 

Игра Обучение игре проводится в форме развивающих 

образовательных 

ситуаций, в которых количество детей может составлять от двух 

до семи человек. Оно зависит от особенностей речевого и 

личностного развития детей и наиболее успешно осуществляется 

в совместной деятельности взрослого и детей в условиях 

предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей 

играть, побуждающей их к самостоятельному, творческому 

взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с другом 

на основе неречевых и речевых средств взаимодействия. На этом 
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этапе важную роль играет обучение детей младшего 

дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития использованию не только 

реальных игровх предметов, но и предметов заместитетелей, 

стимулирование детей к речевой активности на основе 

вербальных и невербальных средств общения. 

Особое внимание в этот период уделяется играм с природными 

материалами, в ходе которых у детей в естественной ситуации 

закрепляются правильные словообразовательные модели и 

словоформы, их словарный запас пополняется за счет 

использования существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, предлогов и т. д. 

Игры с природным материалом проводят воспитатели в 

совместной деятельности взрослого и детей. Кроме того, играм с 

песком и водой отводится значительное место в работе педагога-

психолога в ходе психокоррекционной работы 

(аквапескотерапия) 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, 

образными и др.) и настольно-печатные игры организуются в 

ходе работы с детьми по всем направлениям, указанным в 

программе. Для целостного развития детей с ТНР на данной 

ступени обучения рекомендуются предметные и ролевые игры, 

которые проводит воспитатель, объединяя детей в группы по 

уровню речевого развития, а в ряде случаев и по игровым 

интересам. Предметные игры подготавливают детей к освоению 

сюжетно-ролевой игры, зачатки которой формируются уже на 

этой ступени обучения. 

Тематика предметных и ролевых игр отражает знакомые 

дошкольникам простые жизненные ситуации и направлена на 

обучение детей выполнению нескольких взаимосвязанных 

действий, взаимодействию в сюжетах двух действующих лиц 

(мама и дочка, водитель и пассажир и т. д.). Игра остается 

развернутой весь период, необходимый для решения 

педагогических задач. Обычно это один-два месяца. По мере 

освоения детьми другой ролевой игры, предыдущая 

сворачивается, но все еще остается в поле постоянного внимания 

детей. Театрализованные игры, которые предлагаются детям с 

ТНР на первой ступени обучения, представляют собой 

простейшие варианты режиссерских игр и игр-драматизаций. 

При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь 

определенные действия, обусловленные сюжетом. На этой 

ступени развития дети с ТНР еще не могут обыгрывать сюжет, 

оречевляя свои действия, но с удовольствием перевоплощаются в 

знакомых животных. При этом важно научить их некоторым 

игровым действиям по образцу, который показывает педагог. 

гры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

движении 

образов кукол, животных, птиц). 

• Игры с полифункциональным игровым оборудованием, мягкой 
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модульной детской мебелью (создание построек в игре, 

пространственное расположение мягкой детской мебели для 

игры: 

строим стол, диван, стул, кроватку; располагаемся на диване, 

стульях, за 

столом для игр с куклами, мягкими образными игрушками и т. п.) 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» 

— раздел «Конструирование»). 

• Обучающие игры с реальными предметами, с 

предметами-заместителями с последующей ориентацией детей на 

самостоятельное их использование в сюжетных играх. 

• Проигрывание в совместных играх со взрослыми простых 

сюжетов: 

цепочек связанных по смыслу игровых действий с образными 

игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, 

игрушечная 

посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая 

печь, детский телефон и др.). Включение детей в несложный 

ролевый диалог, называние себя в игровой роли в играх «Дочки-

матери», «Семья», «Автобус», «Магазин», «Доктор», «Улица» и 

др. (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, 

в 

которых необходимо использовать детали костюмов для 

проигрывания той или иной роли: «Я — водитель», «Я — 

пожарный», «Я — врач» и т.д. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети вынуждены отвечать на 

вопросы: «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это 

красный 

свет?», «Что это?» (интеграция с логопедической работой и  

образовательной областью «Речевое развитие»). 

• Игры-имитации отдельных действий человека, животных и 

птиц, 

демонстрация основных эмоций человека. 

• Игры-имитации образов хорошо знакомых сказочных 

персонажей 

(косолапый мишка идет к теремку, дедушка пытается вытянуть 

репку и др.) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

• Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по 

текстам стихов и прибауток, которые рассказывает воспитатель 

(«Заинька, попляши...»). 

• Игры-импровизации пo текстам коротких сказок, рассказов и 

стихов, которые рассказывает педагог (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

• Инсценировка фрагментов сказок, стихотворений вместе со 
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взрослым. 

• Игровые импровизации под музыку, литературный текст с 

использованием различных кукол, игрушек, бытовых предметов 

и 

орудий (например, деревянных ложек, больших бельевых 

прищепок и др.), ширмы (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие»). 

• Простые постройки из строительных материалов, 

полифункциональных модульных наборов и использование их в 

театрализованной игре (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

• Театрализованные игры, в которых в качестве сцены и 

зрительного зала используется пространство комнаты. Обучение 

детей распределяться  в  трехмерном пространстве, не мешая 

друг другу при выполнении игровых ролей (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие»— раздел 

«Физическая культура»). 

• Знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими 

материалами. 

Объяснение и показ детям, как можно играть с ними в 

помещении и на улице, какие предметы и орудия можно 

использовать в играх. 

• Практические действия с песком в столе-ванне: скатать мокрый 

песок  в комочки; заполнить мокрым песком формочки, а затем, 

перевернув их, выложить песок так, чтобы получился куличик; 

пересыпать песок совком, ложкой или другими предметами из 

одной емкости в другую; указательными пальчиками сделать 

углубления в песке, оставить на  песке следы от ладошек и т. д. 

• Игры на ознакомление со свойствами воды с использованием 

стола- ванны, различных бытовых предметов, игрушек, 

природного материала. 

Ознакомительные игры с водой проводятся при участии 

взрослого: в воду опускают разные предметы, переливают ее из 

одного кувшина в другой, набрав из ванны и т. п. 

• Совместные игры детей и взрослых, в ходе которых педагог 

демонстрирует образец взаимодействия с водой, учит детей 

играть так, чтобы не мешать остальным (не обливаться, не 

брызгаться). Дети играют с теплой, холодной, горячей водой (в 

пределах допустимых температур) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиена») 

Обучение приемам самомассажа рук перед играми с водой и 

песком с  использованием различных массажеров, как 

специальных (мячи, валики, кольца), так и импровизированных 

(шишки, каштаны, орехи). 

Разогревание рук в ванночке или в тазике с теплой водой, 

растирание их плотным махровым полотенцем досуха и т. д. 

(интеграция с логопедической работой). 
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• Формирование у детей представлений об особенностях воды, ее 

температурных характеристиках, о значимости воды в жизни 

животных и растений, об изменчивости формы воды в 

зависимости от формы емкости, в которую ее наливают 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» —разделы «Преставления о себе и об окружающем 

природном мире», «Элементарные математические 

представления»). 

• Игры в объемном пространстве емкости (стол-ванна, таз и др.). 

• Игры в двух емкостях одинакового или разного размера 

(большой и маленький, глубокий и мелкий тазы и т. п.). 

• Игры и игровые упражнения с водой и различными 

полистироловыми фигурами, которые прикрепляются к 

кафельной или зеркальной стене для создания плоскостных 

композиций и называния их: предметных картинок, 

объединенных единым сюжетом, одной лексической темой и т. п. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие» — 

раздел «Конструирование»). 

• Игры с разными сосудами, которые наполняются водой 

(пластмассовые бутылки, миски, стаканы, кувшины), в которые 

вода наливается и выливается. 

• Формирование у детей представлений об особенностях сухого и 

мокрого песка, об изменчивости его формы в зависимости от 

формы 

емкости, в которую он насыпается или накладывается с помощью 

вспомогательного предмета (лопатка, ложка, миска). 

• Игры на сравнение веса одинаковых объемов песка, 

находящихся в разном физическом состоянии (сухой и мокрый): 

в две одинаковые по объему емкости помещается сухой и мокрый 

песок, дети с помощью барического чувства определяют, какая 

емкость тяжелее (интеграция с образовательной областью 

«Познавательное развитие» —«Элементарные математические 

представления»). 

• Игровые упражнения с использованием песка и воды, 

направленные на обогащение антонимического словаря детей: 

мокрый ― сухой (песок), легкий― тяжелый, большой ― 

маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к 

столу с песком) — отходить (от стола с песком) и т. д. 

(интеграция с логопедической работой образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

• Музыкально-дидактические игры с использованием сыпучих 

материалов (пересыпание песка руками, пока играет музыка; 

сопровождение каждого музыкального такта определенным 

действием с природным материалом и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка). 

Упражнения с природными материалами под музыку (ритмичные 

движения двумя руками вместе, одной рукой, попеременно 
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правой и левой руками и др.): упражнения типа «Следы на песке» 

(следы ладоней на песке, следы пальцев рук на песке и др.) 

(интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка») 

 

Представление о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах  

Я — ребенок. Упражнения на ориентировку в собственном теле. 

Формирование умения показывать и называть голову (глаза, нос, 

рот, уши), шею, туловище, руки, ноги. Игры и этюды с 

картинками, 

изображающими основные эмоции и их главные признаки 

(выражение глаз, положение губ, бровей и др.). Закрепление в 

речи детей названий основных эмоциональных состояний: 

смеется, плачет, радуется, грустит (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла 

похожа на ребенка, чем отличается (интеграция с разделом 

«Игра» —«Ролевые игры». 

Игры и игровые упражнения по лексическим темам: «Моя 

одежда 

и обувь зимой и летом»; «Посуда, мебель для меня и для моей 

мамы 

(папы)». Обыгрывание ситуаций: «помогаю маме», «я — сын 

(дочка), внук (внучка)», «я — брат (сестра)» (интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Предметные игры с любимыми 

игрушками. Игры с образными игрушками. Узнавание знакомых 

игрушек по описанию. Первые сообщения об игровых умениях: Я 

играю. Играю с машиной. Игровые ситуации и упражнения на 

формирование двухсловных предложений, включающих 

усвоенные существительные в именительном падеже, 

вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + 

именительный падеж существительного (Где машина?); 

указательное слово + именительный падеж существительного 

(Вот машина. Это кукла.) (интеграция с логопедической 

работой,разделом «Игра», образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Обучение детей составлению простейших фраз с опорой на 

специально созданные серии картинок и фотографий на темы 

отобразительных игр (интеграция с логопедической работой, 

разделом «Игра», образовательной областью «Речевое развитие). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

Обучение детей составлению двухсловных предложений по 

сюжетам собственных рисунков, поделок и т. д. (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 
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Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье 

ребенка (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые 

игры, 

отражающие ситуации доброго, заботливого отношения членов 

семьи друг к другу (интеграция с разделом «Игра»). 

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают 

представления о занятиях и труде членов семьи («Что умеет 

делать мама, папа, бабушка»). Обучение детей составлению двух-

, трехсловных предложений о занятиях членов семьи, 

включающих усвоенные существительные в именительном 

падеже, вопросительные и указательные слова (интеграция с 

логопедической работой, разделами «Игра», «Труд» и 

образовательной областью «Речевое развитие») Разыгрывание с 

куклами ситуаций на темы «Праздники в семье (Новый год, дни 

рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в 

магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в 

гости» ит. д. (интеграция с разделом «Игра»). 

Чтение литературных произведений о семье, о детях в семье. 

Беседы по прослушанным произведениям с использованием 

игрушек, картинок, комментированного рисования (выполняет 

взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок и его дом. Игры и игровые упражнения, направленные 

на 

знакомство детей с основными предметами быта и убранства 

дома 

(посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, 

предметы 

народного творчества). Игровые ситуации по ознакомлению 

детей с 

целевым назначением предметов быта (посуда столовая, чайная; 

мебель для кухни и комнат). Беседы с детьми об играх дома с 

родными (интеграция с разделом «Игра»). 

Ознакомление детей с основами безопасного поведения дома 

(недопустимость игр с огнем, поведение на балконе и т. д.). 

Рассматривание картинок о поведении детей в подъезде, в лифте, 

на 

игровой площадке у дома. 

Беседы с детьми, стимулирование их к речевому общению по 

ситуациям, изображенным на картинках (интеграция с 

логопедической работой, разделом «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду. 

Знакомство 

с взрослыми, работающими с детьми (их имена, основные 

занятия). 
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Совместные игры детей. Игры на полоролевую идентификацию: 

мальчики и девочки группы. Обучение детей составлению 

двухсловных предложений, включаю именительный падеж 

существительного (Где девочка?); указательное слово + 

именительный падеж существительного (Вот девочка. Это 

мальчик) (интеграция с логопедической работой, разделом 

«Игра» и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о 

совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и 

развлечениях. 

Знакомство детей с участком детского сада. Выполнение детьми 

элементарных трудовых поручений: вынести игрушки на 

прогулку и 

рассказать о своих действиях двухсловными предложениями 

(вместе с взрослыми). Игры детей на прогулке зимой и летом. 

Комментированное рисование (выполняет взрослый) наиболее 

ярких игровых моментов после прогулки (интеграция с разделом 

«Труд» и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни 

рождения детей, Рождество, проводы зимы и осени, спортивные 

праздники и др. 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью 

(макросоциальное окружение). Рассматривание иллюстраций, 

моделирование ситуаций с использованием игрового комплекта 

«Азбука дорожного движения»: улица полна неожиданностей, 

мой дом и прилегающая к нему территория и т. п. (интеграция с 

разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Наблюдение, рассматривание игрушек, изображающих 

транспортные средства: автобус, трамвай, самолет, корабль, 

специальные автомобили и др. Занятия, игры и игровые 

упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения. 

Труд водителей транспортных средств (интеграция с разделами 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и 

дидактические игры по уточнению представлений о магазине и 

покупках: универсам, гипермаркет, булочная, продавец, 

покупатель, кассир ит. п.(интеграция с разделом «Игра»). 

Экскурсии в медицинский кабинет. Врачи, медсестра в детском 

саду и в поликлинике. Сюжетно-ролевые, дидактические игры на 

медицинские темы (интеграция с разделом «Игра», 

образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). 

Экскурсии в парикмахерскую, игры с использование различных 

игровых наборов «Парикмахерская». Труд парикмахера 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о 

труде пожарных, о правилах пожарной безопасности (интеграция 
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с 

разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», 

«Труд»). 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание 

фотографий, 

картин о городе, в котором живут дети. Улицы города, парки, 

скверы, памятные места. 

Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного 

поведения на улице, в подъезде, в магазине, дома и т. п. 

(интеграция с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Знакомство детей с государственными праздниками (День 

города, 

день рождения страны, День защитника Отечества и др.). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, о 

праздниках. Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание 

ситуаций по прочитанным произведениям о труде взрослых, о 

правилах пожарной безопасности, о правилах дорожного 

движения, о праздновании дня города и т. п. Разыгрывание 

ситуаций типа «История о том, как Таня болела», «Мы были на 

параде», «Мы смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на 

основе личного опыта и по литературным произведениям) 

(интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а 

также с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Игра»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых 

технических приборов, показ и рассказ взрослого о правилах 

пользования ими, элементарные сведения о технике 

безопасности(интеграция с разделом «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»). 

Отобразительные игры с игровыми аналогами технических 

приборов, включение технических игрушек в различные игровые 

ситуации при прямом и косвенном руководстве игрой взрослыми 

(интеграция с разделом «Игра»). 

Беседы и практические упражнения о правилах пользования 

телевизором, видеомагнитофоном, компьютером, мобильным 

телефоном. 

Ограничения в пользовании ими, необходимые для сбережения 

здоровья ребенка и взрослого (интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). 

Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение 

их 

с современной техникой (утюг, чайник, весы). Противопожарная 

безопасность в процессе использования технических средств в 

быту 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 



 
 
 

 

 

 

96 

Игры-беседы по детскому телефону (интеграция с 

логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие») 

 

Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе 

При обучении детей большое значение имеет формирование и 

закрепление представлений о поведении на улице, железной 

дороге, на вокзале, о правилах перехода улицы и 

железнодорожных путей. Для этого с детьми уточняются 

представления о возможных реакциях собственного тела (быстро, 

медленно), определяются относительности движения от себя, от 

объекта в игровой ситуации (движущегося поезда), расширяются 

уточняются и формируются новые представления о 

расположении объектов окружающей действительности, об их 

внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов, 

их заместителей в играх и игровых упражнениях. 

Дети знакомятся с познавательными действиями с материалами, 

необходимыми для игр по правилам дорожного и 

железнодорожного 

движения, пожарной безопасности и ориентировке в 

пространстве. 

Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство 

детей с простыми и понятными для них правилами поведения в 

детской организации: во время игры не мешать друг другу, не 

причинять боль себе и другим детям. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

ничего нельзя засовывать в нос, в ухо, так это опасно(интеграция 

с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). Развивать 

адекватную реакцию детей на запреты (нельзя, опасно), 

выражаемые 

вербально и невербально. 

Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно 

перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, 

спокойно, держась за перила, спускаться по лестнице и др. 

Совместное с детьми рассматривание предметов, бытовых 

приборов (электрический чайник, утюг), которые могут включать 

только взрослые, четкое и доступное детям объяснение, почему 

нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со 

знаками пожарной безопасности, запрещающими и 

эвакуационными знаками: 

«Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым 

огнем», 

«Питьевая вода» и др. 

Знакомство детей с «памятками»: «Каждый ребенок должен 

знать…», 

«Чего никогда не нужно делать…», «Что нужно делать, если…» 
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(при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги могут 

представить в виде картинок. 

Знаки противопожарной безопасности для технических приборов. 

Знакомство с пиктографическими кодами: называние их и рассказ 

о них с использованием частицы НЕ (не включать чайник, не 

оставлять утюг включенным и т. п.) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие») 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по 

территории детской организации, рассматривание различных 

растений и пояснение о правилах безопасного для окружающей 

природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т.п.). 

Элементарные беседы с детьми о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вред, 

не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая 

гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не 

причиняя им вреда. 

Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми 

проводятся 

наблюдения (на достаточном удалении от проезжей части) за 

движущимся транспортом, поведением пешеходов, 

комментирование происходящего на доступном детям уровне. 

Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). 

Выбор красного цвета, затем желтого и зеленого сигнала 

светофора. 

Проигрывание действий по сигналам светофора (совместно со 

взрослым). 

Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» 

(совместно со взрослым): ждать сигнала, держась за руку 

взрослого, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, 

стоять на красный свет. Сюжетно- ролевые и подвижные игры по 

тематике безопасного поведения (интеграция с разделом «Игра»). 

Проигрывание с детьми ситуаций, требующих звукоподражаний 

(элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала 

автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора и 

т.п. (интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а 

также с разделами «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», «Игра»). 

Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами 

поведения на улице, со светофором и знаками дорожного 

движения 

(«Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде 

запрещено»). 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными 

игрушками (большого размера), в процессе которых 

выполняются 

действия, отражающие безопасное поведение и действия. 
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Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- 

заместителями с ориентацией детей на самостоятельное их 

использование в сюжетных играх на темы безопасного поведения 

в доме, природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение 

детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств 

радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в 

общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция 

с разделом «Игра», с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки 

улицы, природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», 

«Театральные шумы»). 

Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. 

Разыгрывание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы 

«Кто это?», 

«Что мальчик правильно (неправильно) делает на улице?», «Что 

это?» и др. (интеграция с разделом «Игра», с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей 

дополнять игровую обстановку, самостоятельно разворачивать 

игру в игровом уголке, соблюдая последовательность действий в 

разных 

бытовых ситуациях с соблюдением норм безопасности. 

Использование литературных произведений для 

театрализованных 

(режиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных 

подвижных игр (совместно со взрослыми) по содержанию основ 

безопасности жизнедеятельности(интеграция с разделом «Игра», 

с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Исходя из условий жизни детей (город, поселок, село, 

микрорайон), бытовой среды дома и образовательного 

учреждения, 

проводятся обучающие игры по ознакомлению с 

пожароопасными 

предметами и средствами пожаротушения, игры, в которых детей 

знакомят со знаками пожарной безопасности, запрещающими и 

эвакуационными знаками. 

Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образными 

игрушками (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские 

технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский 

телефон, детский светильник и др.) и элементами комплектов 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука железной дороги»(интеграция с разделом 

«Игра»). 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ходе 

которого они называют себя в игровой роли в играх «Дочки-

матери», 
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«Семья», «Автобус», «Магазин», «Улица» и др. (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, 

в 

которых необходимо использовать детали костюмов («Я — 

водитель», «Я — пожарный», «Я — полицейский»). 

Разыгрывание ситуаций, в которых детям необходимо отвечать 

на вопросы «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это 

красный свет?», «Что это?»(интеграция с разделом «Игра», с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности 

жизнедеятельности. Чтение потешек, стихотворений, коротких 

рассказов, в которых говорится об источниках опасности для 

детей и элементарных правилах безопасного поведения на улице, 

в природе, в доме. 

Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) 

звуковые 

книжки-игрушки со звуками транспортных средств, звуковых 

сигналов светофора и т.п. и узнавать звуковые сигналы, называть 

источники звука (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Труд Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в 

групповой комнате. Уборка постелей. Мытье и вытирание 

различных игрушек. Стирка мелких вещей (носовые платки, 

кукольную одежду). Уборка совместно с взрослым игровых 

уголков. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе с 

взрослым). 

Приготовление еды вместе с взрослым: подготовка необходимого 

кухонного оборудования (досок, скалок, формочек, противня), 

раскатывание теста на доске, вырезание формочками печенья, 

укладывание его на противень, намазывание пластмассовым 

ножом масла, крема на булку, печенье, разрезание 

пластмассовым ножом фруктов (бананов, яблок), измельчение на 

терке яблока, вареной моркови 

и т.п. (см. санитарные требования) (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене»). 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник). 

В специально созданных игровых ситуациях стимулирование 

детей к активному включению в трудовые действия. 

Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада и в 

уголке природы: полив цветов из лейки, рыхление земли 

палочкой или детскими лопатками, вскапывание грядок, помощь 

взрослым в посадке цветов, овощей, прополка грядок, сбор 

плодов, срезание цветов и т.п. 
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Уход за площадкой для прогулок (вместе с взрослыми): сгребать 

снег, очищать дорожки, посыпать их песком, подгребать снег к 

деревьям и т.п. 

Чтение детям рассказов, стихов, сказок о труде детей и взрослых 

(перед выполнением детьми трудовых операций или после 

него)(интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими 

безопасными ножницами. Знакомство со способами работы с 

ножницами. 

Правила безопасности при работе с режущими приборами 

(интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого 

и 

самостоятельно). Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и 

др.). 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание 

изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев 

и 

др.)(интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Элементарные математические 

представления»). 

Выкладывание из природного материала, шнурков и т. п. с 

последующим наклеиванием на основу цифр 1, 2, 3 (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью 

«Познавательное развитие» — раздел «Элементарные 

математические представления»). 

Изготовление книжек-самоделок по сюжетам сказок («Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.) с последующим 

рассказыванием по ним (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Выучивание наизусть (вместе с детьми) памятки о соблюдении 

правил безопасного обращения с опасными предметами и 

материалами (клей, краски, детские ножницы и т. п.) (интеграция 

с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе») 

Старший дошкольный возраст 

Игра В этот период большое значение приобретает создание 

предметно- развивающей среды и привлечение детей к 

творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

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. 

Происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей 
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(под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается 

театрально- игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

• Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых 

атрибутов (интеграция с разделом «Труд»). 

• Строительно-конструктивные игры с последующим 

разыгрыванием сюжетов игр и т. п. (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

• Создание игровой предметно-развивающей среды, 

побуждающей детей дополнять предложенные педагогом игры, а 

также самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. 

Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, 

корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие 

модули, крупный строительный конструктор, стульчики, 

сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

• Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по 

различным темам, способствующим обогащению социально-

бытового опыта дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, 

соединение  двух-трех сюжетных линий в единую игру, 

например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и 

«Почта» (интеграция с разделами «Представления о мире людей 

и рукотворных материалах», 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

• Организация и проведение сюжетно-дидактических игр (при 

косвенном руководстве взрослым): «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. (интеграция с 

разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

• Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять 

сюжетную линию в определенных условиях (эти условия 

задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации 

педагога), например, в 

ходе игр «Космос», «Азбука пожарной безопасности», «Скорая 

помощь» и др. 

• Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких 

планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных 

и птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и 

демонстрации различных эмоций человека. 

• Разыгрывание представлений по сюжетам литературных 

произведений, используя выразительные средства (мимику, 

жесты, интонацию). 

Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с 

сюжетом произведения. 

• Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы 

на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), 
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игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время чтения 

сказок, потешек, 

стихов и других литературных произведений. 

• Использование в театрализованных играх построек, 

создаваемых по сюжету литературных произведений (из 

строительных материалов, полифункциональных наборов мягких 

модулей и др.). 

• Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, 

стихотворений в песочном ящике с использованием объемных и 

плоскостных фигурок, природного материала и т. п. 

• Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть 

использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в 

обстановке, требующей концентрации на происходящем 

действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом 

перемещении в пространстве (координация движений на 

подвижной поверхности). 

• Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно 

атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции 

кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина, 

способом оригами и др. 

(интеграция с разделом «Труд», с образовательной областью 

«Художественноэстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное 

творчество») 

Представления о 

мире людей и 

рукотворных 

материалах 

Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). 

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах 

и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно- практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. 

При этом широко используются символические средства, 

рисование, театрализованные игры. 

Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» проводит воспитатель в процессе 

совместной образовательной деятельности, в различных 

образовательных ситуациях, которые организуются по 

подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по 

фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, 

хозяйственно- бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс 

вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое 

партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на 
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прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему 

(интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с 

целью ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, 

в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные 

времена. Отношение детей с взрослыми в разных культурах (на 

доступном детскому восприятию уровне). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими 

конструкторами, полифункциональными наборами («Что я умею 

строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем 

вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание 

знакомых игрушек по описанию (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально 

изготовленных картинок и фотографий на темы ролевых и 

театрализованных игр (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и 

других наглядных опор. Обучение детей выполнению 

вспомогательных схематических рисунков об играх и игрушках и 

рассказывание по ним (три-четыре схемы) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на 

тему игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов по 

сюжетам собственных рисунков, поделок (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье 

ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших 

родственниках. Истории членов семьи (бабушка, дедушка, 

родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде 

членов семьи. Наблюдения за трудом взрослых с последующим 

разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию 

домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. 

Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием 

фотографий, картинного материала (интеграция с разделами 

«Игра», «Труд»). 

Общие представления о труде родителей, о ценности их 

труда. 

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый 

год, Рождество, дни рождения, Пасха, женский день и др.). 

Семейный альбом — фотографии членов семьи. Семейные 

праздники. Жизнь семьи вне дома: посещение мест 
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общественного питания, магазинов, развлекательных центров, 

кинотеатров, театров, музеев и т.п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные 

исторические эпохи, в разных культурах. Беседы по 

прочитанным произведениям с использованием игрушек, 

картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др.(интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду. Экскурсии по детскому саду, 

расширяющие представления детей о помещениях детской 

организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя 

уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые 

предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция 

с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки 

группы. Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о 

совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и 

развлечениях, общих и различных интересах и занятиях 

мальчиков и девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные 

наблюдения на участке детского сада в разное время года. 

Оборудование участка дошкольного учреждения и игры детей на 

детской площадке на прогулке. 

Труд детей и взрослых на участке в разное время года. 

Субботники и их роль в благоустройстве территории. Рассказы 

детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, 

происходящих на участке детского 

сада в разное время года (интеграция с разделами «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни 

рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, 

Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День 

знаний — 1 сентября, День учителя (дошкольного работника), 

День защитника Отечества, День Победы, спортивные праздники 

и др. (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» —раздел «Музыка»). 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их 

трудом. Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о родном крае. Наша 

Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент России. 

Правительство 

Российской Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). 

Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными 

праздниками (День города, день рождения страны, День 

защитника Отечества и т.п.). 
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Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). 

Главные достопримечательности населенного пункта, в котором 

родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта. 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание 

фотографий, картин о городе (поселке), в 

котором живут дети. Улицы города (поселка), парки, скверы, 

памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, 

оперные, кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства 

(художники, артисты и др.). Игры и праздники по ознакомлению 

с культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции) Истоки 

народной культуры (фольклорные праздники, музыка, 

изобразительная деятельность) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие»). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и 

дидактические игры по уточнению представлений о местах 

общественного питания, местах отдыха, о магазинах (универсам, 

гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.) 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд» и др.). 

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о 

труде взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей 

разных профессий (интеграция с разделами «Игра», «Труд» и 

др.). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный, водный): история 

и современность. Особенность современной жизни — 

многообразие транспортных средств, появление новых 

экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом 

«Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций, 

беседы-рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего 

(интеграция с образовательными областями «Познавательное 

развитие, «Речевое развитие). 

Труд медицинских работников в детской организации, в 

поликлинике, в больнице, на станции скорой помощи, в 

ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение. 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, 

медицинских сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами 

«Игра», «Труд», с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, 

праздниках. 

Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по 

прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы 

были на параде», «Мы смотрели салют», «На спектакле в театре 

кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и по 

литературным произведениям (интеграция с логопедической 

работой и образовательными областями «Речевое развитие», 
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«Познавательное 

развитие», а также с разделами «Игра», «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, 

практические упражнения (вместе со взрослыми с  соблюдением 

техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь 

человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые 

технические приборы: часы (механические, электронные, 

кварцевые; настенные, 

напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и 

видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический 

чайник, светильники. Средства телекоммуникации: телефон 

(стационарный, сотовый), компьютер. 

Старинные и современные приборы. Экскурсии в музеи, на 

выставки, в отделы магазинов, где продают разные технические 

средства. 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. 

Чтение литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, 

стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых 

используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры с 

применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и 

проигрыванием ситуаций по правилам безопасного обращения с 

ними (интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а 

также с разделами 

«Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Безопасное 

поведение в быту, 

социуме, природе 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в 

окружающем мире старшие дошкольники вместе со взрослыми 

решают предметно-практические, игровые и учебные задачи, 

учатся выполнять определенные действия, необходимые для 

собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), 

природы, животных. Основное внимание обращается на 

формирование у детей умений принимать игровую и учебную 

задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с 

правилами дорожного движения, пожарной 

безопасности и т. п. Следует создавать такие образовательные 

ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления 

детей, их знания, необходимые для выполнения правил 

безопасности. Творчески 

организовать обучение дошкольников с ТНР правилам 

безопасного поведения в быту, социуме и природе можно с 

помощью метода проектов. Исходя из программных требований, 

метод проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций 

образовательной направленности, 

которая реализуется в совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение 
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представлений детей о правилах поведения в детской 

организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со 

знаками пожарной безопасности, запрещающими и 

эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается 

пользоваться открытым огнем»,  «Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях 

детского сада, расположенных рядом с группой, формирования 

ориентировочно-поисковых представлений и умений («Где наша 

группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций для 

формирования у детей представлений и умений воспринимать 

разнообразие звуков окружающей действительности (природных, 

связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с 

действиями человека)(интеграция с разделом «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления 

осторожности при встрече с незнакомыми людьми, следования 

правилам безопасности: не уходить с территории детского сада, 

не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в машину 

к незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым 

ребенком домашнего адреса, адреса детской организации. 

Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться за 

помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые 

упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения: 

светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах 

запрещено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных 

представлений о цветовых сигналах светофора (выходной, 

маршрутный, заградительный и предупредительный), величине, 

цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных 

флажков; формирование представлений о ручном диске, ручном 

фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд 

запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п.(интеграция 

с разделом «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с 

правилами пожарной безопасности: знаки пожарной 

безопасности, запрещающие знаки (интеграция с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Знакомство детей с новыми знаками. Занятия, игры и игровые 

упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и об 

окружающем мире, необходимых для соблюдения 

правил железнодорожного движения: представления о 
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возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал 

машиниста поезда; ориентировка в пространстве от себя и от 

движущегося объекта (поезда, автомобиля на железнодорожном 

переезде) в ходе игровых ситуаций; 

определение близости (удаленности), скорости движения 

поездного состава, пешеходов в игровой ситуации, моделируемой 

на основе игры «Азбука железной дороги» (интеграция с 

разделом «Игра»). 

В образовательных ситуациях формирование представлений об 

алгоритме поведения на железной дороге, в метрополитене, на 

железнодорожном вокзале (последовательность действий при 

переходе 

железнодорожных путей, правила поведения при поездке в 

электричке, в поезде дальнего следования, на метрополитене, 

действия в непосредственной близости от опасных участков 

железной дороги и т. п.) и отображение этих правил в ходе 

сюжетно-дидактических игр(интеграция с разделом «Игра»). 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД, 

МЧС. 

Сюжетно-дидактические игры с детскими игровыми 

комплектами «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука железной дороги» (интеграция с 

разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). Служба спасения. Телефоны службы спасения. 

Дидактические, 

сюжетно-дидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы 

спасения(интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково- 

символических средств общения, расширения словарного запаса, 

формирования представлений о символах, необходимых для 

инициации общения и действий, то есть для развития их 

коммуникативных способностей с помощью различных 

пиктограмм (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие знаки, знаки особых 

предписаний, информационные знаки дорожного движения, 

знаки приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной 

информации)(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие», разделом 

«Игра»). 

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные и воображаемые 

действия на невербальном и вербальном уровне: 

• раскладывание в последовательности серии сюжетных 

картинок, фотографий, отражающих правильное поведение 

пассажиров, машинистов, проводников, кассира, работника 

информационной службы, сотрудника полиции, водителей и 

рассказывание по ним; 
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• моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка 

правильности/ошибочности действий и поведения участников 

дорожного движения, железнодорожного движения, людей на 

вокзале, в метрополитене, на улице, в парках и т. п.; 

• использование графических схем, моделирование ситуаций на 

стендах, в рисунках (альбом для практических упражнений по 

ознакомлению с правилами безопасного поведения в быту, 

природе, социуме), в театрализованных, сюжетно-дидактических 

и сюжетно-ролевых играх 

действий, отражающих ситуации поведения на улице, железной 

дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале, у 

водоема, в парке и т.д. 

Постепенный перевод действий внутреннего программирования в 

речевой, а затем в умственный план: умение согласовывать 

действия, телодвижения, движения рук и глаз, произносить 

диалоги в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, 

рассказов, модулирование и интонирование речи в ходе игровой 

деятельности (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое 

развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе 

называния объектов дорожного, железнодорожного движения, 

ситуаций, соответствующих тому или иному правилу движения и 

объяснения семантики слов 

(пассажир, водитель транспортного средства, автомобиль, 

машинист, правила дорожного, железнодорожного движения, 

правила пожарной безопасности, правила поведения у водоемов, 

правила поведения в лесу и 

т. п.)(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие», разделом «Труд»). 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в 

железнодорожный музей, на пожарную выставку, в различные 

музеи технических средств, дельфинарии и т.п., исходя из 

особенностей проживания в том или ином 

населенном пункте и наличия соответствующих центров 

культурнодосуговой жизни и просвещения(интеграция с 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью 

вербальных и невербальных средств радость от выполнения 

правил безопасного поведения, вступать в общение со 

сверстниками (парное, в малых группах)(интеграция с 

логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о 

назначении поводка и намордника при выгуле собак. 
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Формирование представлений об их видах. Выяснение, почему 

опасно приближаться к незнакомой собаке, если она без 

намордника, как себя вести, если собака без поводка(интеграция 

с логопедической работой, образовательными областями 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» — раздел 

«Развитие представлений о себе и окружающем мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки 

(автобус, пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и 

окружающем мире»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности 

жизнедеятельности (интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, 

календарей, рассказывающих об истории транспортных средств, 

о поведении детей на улице, о правилах дорожного движения и 

пожарной безопасности, о поведении в природе и в 

чрезвычайных природных ситуациях(интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие», 

разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению 

поделок, книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в 

альбомах, дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и 

изготовлению настольно- печатных игр (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», а также с 

разделом «Труд»). 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для 

детей местах информационных стендов с телефонами службы 

спасения, скорой помощи, пожарной службы, полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения, 

правилах пожарной безопасности, чрезвычайных ситуациях в 

природе и т.п. 

При наличии специальной площадки (по типу «Автогородок») 

организация обучающих игр, соревнований, моделирование 

ситуаций по профилактике и предупреждению детского 

травматизма, соблюдению правил поведения на улице, на 

проезжей части и т. п.  (Если такой 

площадки нет, то эта работа организуется на площадке около 

детской организации.) 

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: 

«Месячник 

воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не бывать» и т. 

п.(интеграция с логопедической работой, различными 

образовательными областями»). 

Труд Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми  нарушениями 

речи на третьей ступени обучения направлено на 
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совершенствование  навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков,  

выполнение элементарных трудовых поручений с помощью 

взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти 

направления работы являются основополагающими. 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все 

педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям 

и помощникам воспитателей. Важную роль в трудовом 

воспитании играют родители, которые активно включают детей в 

доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-

психолог также участвуют в 

формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое 

внимание детям с нарушением координации движений. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в 

игровых уголках. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе с взрослым). 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник). 

Уборка на участке детского сада. 

Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать 

необходимые для этого кухонные приборы (доски, скалки, 

формочки, противень), раскатывать тесто на доске, вырезать 

формочками из теста печенье, класть его на противень, 

намазывать пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенье, 

резать ножом фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке 

яблоко, вареную морковь и т.д.(интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел 

«Представления о здоровом образе жизни и гигиене», разделами 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). Труд в 

природе. Весной подготавливать к посадке 

семена(помогать взрослым рыхлить землю, сажать рассаду, 

поливать всходы).  

В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, 

рыхлить землю на участке детского сада, в природном уголке, 

используя детские орудия труда. (интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене», с разделами «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе»). 

Сажать вместе с взрослыми рассаду. Заготавливать корм для 

зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений). 

Мастерить кормушки для птиц (вместе с взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на 

специальных стеллажах и т.п. 

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, 

желудей, бересты, листьев, древесных грибов и др.). 
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Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, 

скорлупы яиц, перышек, картонной тары, мочала)(интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии). 

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: 

прямоугольник, квадрат, треугольник (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр («Татр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», 

«Спасатели», «Пожарные») из пата, глины, пластилина, бумаги и 

других материалов (интеграция с разделом «Игра»). Поделки из 

бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, 

книжек-самоделок). Поделки из бумаги, выполненные приемами 

складывания и плетения (конверты для детских работ, салфетки и 

коврики для кукол, звезда Фребеля и др.). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе с 

взрослыми) 

Познавательное развитие 

Младший дошкольный возраст 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 

развивающей среде. Знакомство детей с дидактическими сборно- 

разборными игрушками и детским строительным материалом. 

Выбор каждым ребенком наиболее интересных конструкторов и 

сборно- разборных игрушек для конструирования (пирамидки, 

матрешки, деревянные, пластмассовые и другие строительные 

наборы). 

Выполнение постройки: дети наблюдают, затем привлекаются к 

совместной деятельности. Организация игр с конструктивными 

материалами с малыми группами детей (совместно: учитель-

логопед, воспитатель и другие взрослые) (интеграция с 

логопедической работой). 

Знакомство детей с местом расположения сборно-разборных 

игрушек, дидактическими столами, настольными и напольными 

конструкторами. Совместное с детьми рассматривание постройки 

из строительного материала, выполненной взрослыми, 

побуждение детей называть (показывать) конструкции. 

Организация совместного с детьми взаимодействия с различными 

конструктивными материалами. 

Показ детям действий со строительным материалом (постройка 

простых конструкций, сборка дидактической игрушки из 

деталей). 

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и 

качествами конструктивных материалов и расположением их в 

пространстве. Обучение детей подбору фигуры к образцу (по 
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форме, цвету и величине), используя приемы прикладывания и 

накладывания (интеграция с логопедической работой и разделом 

«Элементарные математические представления»). 

В совместных играх и упражнениях обучение детей 

группировке элементов строительных наборов (кубиков, брусков, 

треугольных призм) по двум-трем образцам и соотнесению их с 

плоскостными фигурами (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Игры и упражнения, в которых детям необходимо узнать 

целый предмет по его фрагментам. В совместных играх и 

упражнениях обучение детей способам узнавания целого 

предмета по его фрагментам. 

В процессе конструирования из крупного и мелкого 

строительного материала, мозаики, разрезных картинок, сборно- 

разборных игрушек развитие пространственных представлений 

детей (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.). 

Игры и игровые упражнения на развитие наблюдательности, 

памяти, внимания: перемещение двух-четырех объемных или 

плоскостных элементов относительно друг друга (интеграция с 

логопедической работой, коррекционной работой психолога). 

Игры и упражнения на группировку элементов строительных 

наборов (кубиков, брусков, треугольных призм) по двум-трем 

образцам, обучение детей умению соотносить их с плоскостными 

фигурами (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

В совместных играх обучение детей анализировать и 

передавать в постройках взаимное расположение частей 

предмета. 

В конструктивных и дидактических играх учить детей 

соотносить части конструкции с частями игрушки или 

конструкции- образца. В коллективных играх и упражнениях 

развивать умения детей группировать элементы строительных 

наборов (кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по 

двум-четырем образцам, соотносить их с плоскостными 

фигурами (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Уточнение представлений детей о пространственном 

расположении (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.) частей 

конструкций, предлагая им одноименные постройки из 

различного конструктивного материала (крупный и мелкий 

строительный материал, мозаику, разрезные картинки, сборно-

разборные игрушки) Игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, 

палочками). 

Воспроизведение детьми по подражанию, а затем по образцу 

комбинаций из двух-четырех элементов полифункционального 

мягкого модульного материала или деревянного (пластмассового) 

строительного набора, представляющих собой простую 

конструкцию (стол, стул, дом, скамейка, мостик и т. п.). Вместе с 
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детьми обыгрывание постройки (сюжет предлагает взрослый). 

Стимулирование желание детей использовать эти конструкции 

для игр с образными игрушками (при необходимости образец 

дает взрослый) 

Организация совместных с детьми игр со сборно-разборными 

игрушками (разобрать целое на части, собрать части в целое), с 

разрезными картинками, на которых изображены эти же игрушки 

(картинки разрезаны в соответствии с разборными частями 

игрушек). 

Расширение ассортимента сборно-разборных игрушек, разрезных 

картинок, предлагаемых детям для игр (интеграция с 

логопедической работой и разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Складывание разрезных картинок из двух-четырех частей с 

использованием приема накладывания на образец и по образцу 

(игрушки, овощи, фрукты, знакомые животные). Подбор к 

составленным разрезным картинкам соответствующих игрушек и 

предметов по словесной просьбе взрослого. Называние 

предметов и картинок, используя доступные вербальные и 

невербальные средства общения (интеграция с логопедической 

работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Игры с вырубными сюжетными картинками (вырублены две- 

четыре части круглой, квадратной формы) (интеграция с 

логопедической работой и разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Складывание целого изображения из иллюстрированных 

кубиков (четыре кубика). 

Выполнение детьми готовых рисунков различными 

элементами, например, разложить окна и двери на контурах 

зданий. Обучение детей конструированию плоскостных 

изображений предметов, геометрических фигур из палочек (по 

подражанию и образцу): дом, солнышко, заборчик, ворота и т. п. 

(интеграция с логопедической работой и разделом 

«Элементарные математические представления»). 

В играх и игровых упражнениях с водой и различными 

предметами, создание плоскостных конструкций (домик, елка и 

т.п.) (интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» раздел «Игра»). 

Конструирование. Выполнение простых построек (башня, 

заборчик, дорожки, скамеечки) по образцу после его 

предварительного анализа с использованием вербальных и 

невербальных средств общения: выделение основных частей 

постройки, определение необходимых строительных элементов 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Постройка двух-трех объектов после их предварительного 

анализа (по образцу, по словесной инструкции, а при 

необходимости и по подражанию): гараж, ворота, забор, мебель 

для кукол и т. п. 

Обучение детей переносить полученные навыки в новые условия 
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(создание знакомых построек из нового для детей строительного 

материала). Включение в конструктивные игры создание 

знакомых построек с незначительным изменением конструкции 

из нового для детей строительного материала. Вместе с детьми 

обыгрывание построек (интеграция с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» —раздел «Игра»). 

Конструирование плоскостных изображений предметов, 

используя плоскостной конструктор, специально изготовленные 

картонные фигуры (круги, квадраты, треугольники), бельевые 

прищепки различного размера и цвета: например, солнышко 

(желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, 

труба — прищепка) (интеграция с логопедической работой и 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Обыгрывание постройки сначала вместе с взрослым, а затем 

самостоятельно. 

После предварительного анализа образца (основные части 

постройки, необходимые строительные материалы), который 

проводится под руководством взрослого, выполнение детьми 

простых построек (по образцу) с использованием при этом 

вербальных и невербальных средств общения (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

В совместных с детьми играх создание знакомых детям 

объектов из конструкторов Lego, «Самоделкин-строитель», 

«Самоделкин-семья» и др. (с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно). 

Вместе с детьми конструирование объектов из тематических 

конструкторов и мозаик. 

Уточнение понимания и (по возможности) использования 

детьми в речи: конкретных и обобщающих существительных и 

глаголов(в соответствии с тематикой конструирования); 

прилагательных: качественных (одинаковые, разные, круглые, 

квадратные), в сравнительной степени (больший, меньший); 

указательных местоимений (этот, тот, такой); наречий: 

количественных (много, мало, еще), обстоятельственных 

(высоко, низко), в сравнительной степени (больше, меньше); 

количественных числительных (один, два, три); предлогов (в, на, 

за, под, из, у, с, от) (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие») 

 
Представление о себе 

и окружающем 

природном мире 

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдение, 

игровые ситуации, отобразительные игры и этюды, направленные 

на знакомство детей с особенностями взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. 

Формирование у детей понимания, что растения — живые 

организмы (им больно, они могут погибнуть, если за ними не 

ухаживать). Наблюдение за ростом растений в уголке природы в 

детском саду (детском доме), дома, на 

улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит 
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от местных природных условий). Наблюдение за трудом 

взрослых в природе, элементарные трудовые поручения по уходу 

за растениями вместе с взрослым). Рассматривание иллюстраций 

о заботливом отношении человека к растениям (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

Чтение литературных произведений о растениях и беседы по 

ним с использованием натуральных растений, их моделей, 

игрушек, картинок, комментированного рисования (выполняет 

взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир животных. Наблюдение, беседы, игры, 

чтение литературы о домашних животных и их детенышах. 

Первоначальные представления о диких животных (живут в 

лесу). 

Наблюдение, беседы, чтение литературных произведений о 

птицах (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Воспитание заботливого отношения к животным и птицам. 

Многообразие насекомых (жуки, бабочки, мухи, комары). 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семьях животных и человека 

(как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, 

живут вместе с ними, пока они не вырастут). Звукоподражание 

голосам животных и птиц (интеграция с логопедической 

работой). Театрализованные и настольно-печатные игры о 

животных и птицах (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Узнавание объемных и плоскостных моделей животных и птиц, 

называние их. Примеры из жизни знакомых детям домашних и 

диких животных. Стимулирование желания детей повторять за 

взрослым фразы о повадках, голосах животных и птиц (с 

помощью вербальных и невербальных средств общения) 

(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Наблюдение за аквариумными рыбками. Стимулирование 

желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, 

особенностях окраски, строении рыбок с помощью невербальных 

и вербальных средств общения (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Упражнения на составление двухсловных предложений, 

включающих усвоенные ранее существительные в именительном 

падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное 

(указательное) слово + именительный падеж существительного 

(Это поросенок? Где собака?); указательное слово + 

именительный падеж существительного: (Вот волк. Это еж) 

(интеграция с логопедической работой, образовательной 
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областью «Речевое развитие»). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдение, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, 

камни). Их значение в жизни человека. Игры с песком, 

камешками, с водой (интеграция с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с 

использованием минералов, игрушек из глины, картинок 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Комментированное рисование (выполняет взрослый), детские 

рисунки, аппликации, простейшие лепные поделки из глины и др. 

Обучение детей составлению двухсловных предложений по 

сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые 

упражнения на ознакомление детей с разнообразием звуков (шум 

дождя, звучание ручья, звуки улицы, шелест листвы, скрип снега, 

шум воды, песни ветра, голоса птиц и зверей). Музыкально- 

дидактические игры с музыкальными игрушками (свистулька, 

барабан, дудочка, гармошка и др.). 

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению 

с цветом в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). 

Упражнения и игры с предэталонами цвета: выделение цвета, 

характерного для травы, солнца, воды, снега. Игры на 

формирование представлений об основных цветах зимы и лета. 

Игры и игровые упражнения на формирование представлений о 

цвете как признаке состояния растений (зеленый и красный 

помидор, желтые и зеленые листья), окраски животных и 

растений в зависимости от времени года (заяц, белка, деревья). 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с 

использованием разноцветных игрушек, картинок. 

Комментированное рисование (выполняет взрослый), детские 

рисунки, аппликации, различные поделки из цветной бумаги, 

ткани и т. д. Обучение детей составлению двухсловных 

предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

Наблюдение за явлениями природы зимой и летом: снег, дождь (в 

зависимости от природных условий). Наблюдение, игры и 

игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, тазу, в 

луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об 

осторожном поведении на воде и обращении с огнем. 

Рассматривание земли на участке детского сада (детского 

дома), практическое экспериментирование с ней (проводит 

взрослый, а дети наблюдают): вскапывание, рыхление, полив. То 

же в цветочном горшке. Наблюдение, игровые упражнения с 

флюгерами, ветряными вертушками зимой и летом. 

Наблюдение за движением солнца. Рассматривание 

светильников в форме солнца, луны. Знакомство с темной 

сенсорной комнатой (проводят воспитатели вместе с 

психологом), игровые занятия в условиях темной сенсорной 
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комнаты с использованием панно «Звездное небо», «Звездной 

сети с контроллером», «Зеркального шар» и т. п. Наблюдение за 

изменением освещенности утром, днем и вечером в разное время 

года: летом и зимой. 

Наблюдения за погодой. Знакомство с контрастными 

состояниями погоды: мороз и жара. 

Наблюдение за погодными явлениями: тучи, дождь и снег. 

Игры с детьми в разное время года (летом и зимой). Этюды, 

пантомимы, рисование (солнце, луна, туча, дождь, капли, снег, 

снежинки) 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных математических представлений у 

детей с тяжелыми нарушениями речи имеет огромное значение 

для их познавательного развития. Начальные математические 

знания детей формируются комплексно в разнообразных видах 

детской деятельности. Занятия по развитию математических 

представлений организуются в процессе предметно-практической 

и игровой деятельности. 

Занятия по формированию математических представлений 

проводит воспитатель (математическое развитие детей с ТНР 

осуществляется воспитателями также в процессе индивидуальной 

коррекционной работы), а учитель-логопед включает в 

индивидуальную логопедическую работу с детьми игры и 

упражнения с элементами математического содержания. Эти 

игры и упражнения используются учителем - логопедом в 

процессе: 

• формирования предметного, предикативного, адъективного 

словаря; 

• развития импрессивной и экспрессивной речи детей; 

• развития слухозрительного и слухомоторного взаимодействия 

при восприятии и воспроизведении ритмических структур; 

• формирования произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти. 

Формирование количественных представлений. 

Формирование у детей представлений о возможности 

объединения в множества любых предметов: однородных; 

однородных и с отдельными признаками различия (например, по 

величине, цвету); 

разнородных с признаками сходства (например, по величине, 

цвету). 

Игры и упражнения на объединение разнообразных предметов в 

множества. 

Формирование у детей представлений о возможности 

разъединения множества, составленного из любых предметов. 

Игры и упражнения на выделение одного, двух предметов из 

множества. 

Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект. Эти игры 

проводит педагог, а ребенок контролирует его (правильно — 

неправильно), используя вербальные и невербальные средства 
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общения: показ рукой, остановку руки взрослого при ошибочных 

действиях. 

Формирование у детей представлений о том, что любая 

совокупность объектов может быть сосчитана. Игровые 

упражнения, включающие показ действий счета объектов в 

любом порядке. 

Упражнения на формирование представлений о составе числа в 

пределах двух. 

Задания на соотнесение отдельных единиц множества с 

пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит детей 

последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке 

пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету 

количества предметов). 

Упражнения в развернутом предметном счете: сначала 

движение руки ребенка (отодвигание отдельных предметов в 

сторону) сопровождается громким и четким называнием 

числительного, а затем обучение детей считать, не передвигая 

предметы, а только прикасаясь к ним, при этом громко произнося 

название числительных. 

Выполнение заданий на выбор соответствующего количества 

предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой своих 

действий способами прикладывания (или накладывания) 

предметов или картинок друг к другу. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки 

(в пределах трех) на основе использования зрительного и (или) 

тактильного анализаторов. 

Игры на выделение одного, двух, многих предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Идентификация и выделение по словесной инструкции 

предметных множеств: одного, двух, многих предметов. 

Формирование представлений о форме. Практические и 

игровые упражнения на соотнесение плоскостных и 

пространственных фигур. Рисование круга, квадрата, 

треугольника с помощью взрослого или самостоятельно по 

трафаретам, по опорным точкам. Лепка пространственных тел из 

пластилина, пата и т. п. (интеграция с разделом 

«Конструирование», образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество)». 

Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию 

и выделение предметов с ориентировкой на форму по словесной 

инструкции на основе сравнения и установления их сходства и 

различия: «такой — не такой». 

Формирований представлений о величине. Сопоставление 

двух объектов по величине (большой — маленький, больше — 

меньше, длинный — короткий); использование приемов 

наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам 

изображений различной величины по опорным точкам (вместе со 
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взрослым и самостоятельно) (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Наблюдение, игры и игровые упражнения, направленные на 

формирование представлений детей об относительности 

(транзитивности) величины (большой мяч далеко — маленький 

близко). 

Формирование представлений о пространстве. 

Перемещение в пространстве различных помещений (комнаты, 

кабинета учителя-логопеда, музыкального и физкультурного 

залов) с помощью взрослого, по словесной инструкции и 

самостоятельно. 

Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и 

лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). 

Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью взрослого, 

показ и соотнесение руки с контурным изображением, 

соответствующим определенному положению руки в играх типа 

«Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано» и т. п. 

Игровые упражнения, связанные с перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, 

вытянуть их вперед, поднять одну руку) по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции 

(интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура», «Речевое развитие»). 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе 

называния и показа пространственных отношений, 

сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (длинный — руки разводятся в стороны, 

демонстрируя протяженность). 

Временные представления. Наблюдение за простейшими 

явлениями погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 

Игры и упражнения на выделение контрастных времен года по 

их наиболее характерным признакам (например, лето и зима), 

называние этих времен года и их основных признаков. 

Изображение погодных явлений с помощью имитационных 

действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — 

улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения 

пальцами рук по поверхности пола или стола с проговариванием 

«кап-кап» и т. п. (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Средний дошкольный возраст 
Конструирование Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят 

воспитатели, а учителя-логопеды используют конструктивный 

материал, игры и игровые упражнения с ним для 

совершенствования стереогноза, формирования кинетической 
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основы движений рук и др. 

В ходе логопедической работы с детьми с использованием 

конструктивного материала уточняются и закрепляются названия 

цветов спектра и их словесное обозначение, проводятся сериации 

предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, 

форме и величине. Элементы конструирования (непредметного, 

предметного) включаются в подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия с детьми. 

Создание конструкций, используемых в играх с машиной 

(гаражи, ворота, дорога), с куклами (мебель, комната для куклы), 

по теме «Улица» (дороги, дома и т. п.). Коллективное 

обыгрывание построек в сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных играх Игры на группировку отдельных элементов 

строительных наборов(кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, 

цилиндров), соотнесение их с плоскостными эквивалентами 

(квадрат, прямоугольник, треугольник и пр.)(интеграция с 

логопедической работой и разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на 

форму (отвлекаясь от функционального назначения предметов) 

(интеграция с логопедической работой и разделом 

«Элементарные математические представления»). 

Определение собственного местонахождения в пространстве и 

изменение его (перемещение в групповой комнате, по лестнице, у 

ворот и т. д.). 

Восприятие и воспроизведение пространственного 

расположения двух элементов по подражанию, по образцу 

(«Сделай, как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и 

переставь, как я»), по словесной инструкции, включающей 

пространственные предлоги и наречия. 

Формирование умения анализировать и передавать в 

постройках взаимное расположение частей предмета. 

Воспроизведение по образцу комбинаций их трех-шести мягких 

модулей или элементов деревянного (пластмассового) 

строительного набора(интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Выполнение построек по образцу после его предварительного 

анализа с участием взрослого: выделение основных частей 

постройки, определение необходимых строительных элементов с 

использованием невербальных и вербальных средств общения. 

Конструирование по образцу двух-трех объектов после их 

предварительного анализа: строений, транспортных средств и т.п. 

Создание знакомых построек из незнакомого детям 

строительного материала. Обыгрывание их (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Специальные игровые ситуации, дающие детям возможность в 

ходе экспериментирования с полифункциональными 

конструктивными материалами (типа Lego, конструктор «Элтик», 
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полифункциональные наборы мягких модулей «Радуга» и др.) 

самим создавать постройки для игр. Обучение работе с 

образцами, представленными на CD-диске (работа с 

компьютерными изображениями), в виде фотографий. 

Упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками. 

Складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами. 

Игры с сюжетными картинками с вырубленными частями 

круглой, квадратной, треугольной формы (интеграция с 

логопедической работой и разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Игры с разрезными картинками с использованием образца 

(игрушки, овощи, фрукты, животные). 

Игры на узнавание целого предмета по фрагментам и 

называние его. 

Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, 

ворота и пр.), последующее выкладывание построенной 

конструкции из плоскостных элементов на магнитной доске или 

на фланелеграфе. 

Конструирование из палочек по образцу(счетные палочки, 

палочки Кюизенера и т.п.). 
Представление о себе 

и окружающем 

природном мире 

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и 

закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире 

в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела 

образовательной области «Познавательное развитие» для 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий, для 

развития лексико-грамматического строя речи, 

речемыслительной деятельности детей с ТНР. 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, 

чтение литературы о домашних и диких животных и их 

детенышах. 

Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах(интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие, «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, 

пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семьях человека и животных 

(как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, 

живут вместе с ними, пока они не вырастут)(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Экскурсии в зоопарк с последующими беседами, чтением 

литературных произведений о жизни животных (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие») 

Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы 
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по прочитанным произведениям с использованием игрушек, 

картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. Составление коротких 

рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. 

(интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, 

игры и чтение литературы о растениях. Расширение 

представлений детей об особенностях взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в 

различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, 

пантомимах и этюдах) (интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Формирование понимания того, что растения — живые 

организмы. Наблюдение за ростом растений в уголке природы в 

детском саду, дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в 

огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). 

Наблюдение за трудом взрослых в природе, трудовые поручения 

в процессе совместного со взрослыми ухода за растениями, 

рассматривание иллюстраций о заботливом отношении человека 

к растениям(интеграция с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд»). 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях 

родного края. Их названия. Характерные признаки (форма 

листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их 

характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). 

Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование 

(наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных 

растений, укропа). 

Беседы о значении растений в жизни человека (использование 

в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту). 

Бережное отношение к растениям, уход за растениями в 

детском саду (детском доме), дома (опрыскивание, полив, 

рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, 

соль, камни, глина). Их значение в жизни человека. Соль в жизни 

человека и животных. Игры с песком, водой, камешками (см. 

«Игры с песком и водой» в образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие»). 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с 

использованием минералов, игрушек из глины, картинок. 

Комментированное рисование, аппликации с использованием 

природного материала, лепные поделки из глины и др. 

Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих 
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рисунков, поделок и т. п. (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Труд», с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые 

упражнения, расширяющие и уточняющие представления детей о 

разнообразии звуков природы и рукотворных предметов. 

Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками 

(свистульки, барабан, триола и др.) (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению 

детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). 

Формирование представлений об основных цветах времен года. 

Формирование представлений о цвете как признаке состояния 

растений, об окраске животных и растений в зависимости от 

времени года Цвета, присущие природе, одежде, окружающим 

предметам. Использование различных цветов в живописи 

(интеграция с образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение литературных произведений и беседы по ним с 

использованием разноцветных игрушек, картинок, фотографий, 

комментированного рисования, детских рисунков, аппликаций, 

различных поделок из цветной бумаги, ткани и других 

материалов. 

Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих 

рисунков, поделок и т. п. (интеграция с логопедической работой 

и образовательными областями «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Труд», с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество») 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

Наблюдения, игры-экспериментирования с водой, песком с 

целью выяснения их разнообразного состояния. Наблюдения, 

игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в 

тазу, в луже (см. «Игры с песком и водой» в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»). Беседы, 

театрализованные игры, чтение литературы об осторожном 

поведении на воде и обращении с огнем (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие — раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 
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Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь 

(проливной, моросящий), снег, град. Игры с детьми в разное 

время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние 

погодных явлений. 

Составление коротких рассказов по картинному плану, по 

пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (интеграция 

с логопедической работой.  

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, 

стихотворений, проигрывание народных игр, чтение и 

рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных 

светилах(интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 
Элементарные 

математические 

представления 

Формирование элементарных математических представлений 

осуществляется комплексно в разнообразных видах 

деятельности, причем в этот процесс включаются не только 

воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много 

внимания уделяется дидактическим играм и игровым 

упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, 

песком, различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми 

предметами, плоскостными и объемными моделями. Занятия по 

формированию элементарных  математических представлений 

проводит воспитатель. Профилактику нарушений счетной 

деятельности (профилактику дискалькулий) 

осуществляет учитель-логопед в процессе индивидуальной 

логопедической работы. 

В процессе предматематической подготовки и профилактики 

нарушений счетной деятельности широко используются игровая 

(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные и 

подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и 

хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная 

деятельность. 

Количественные представления. Объединение разных 

предметов в множества: однородных, однородных с отдельными 

признаками различия (например, величина, цвет), разнородных с 

признаками сходства (например, величина, цвет) с целью 

формирования у детей представлений о возможности создания 

множеств из любых предметов. 

Формирование представлений о возможности разъединения 

множества любых предметов. Игры и упражнения на выделение 

одного-пяти предметов из множества. 

Обучение детей действиям присчитывания, обозначению 

общего количества сосчитанных объектов последним 

произнесенным числом, сопровождению обводящим движением 

руки и показом сосчитанного количества на пальцах. 

Формирование представлений о том, что любая совокупность 

объектов может быть сосчитана. Упражнения и игры, в которых 

используется счет объектов в любом порядке. 

Формирование представлений о принципе сохранения 

количества (упражнения с водой в различных сосудах, с песком и 
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т.п.). 

Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, 

другими предметами без пересчета (педагог учит детей 

последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке 

пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету 

количества предметов). 

Практические упражнения на определение состава числа. 

Выбор соответствующего количества предметов без пересчета 

и с пересчетом, с проверкой своих действий приемами 

прикладывания или накладывания одного количества предметов 

или картинок на другое. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки 

(в зависимости от успехов детей группы) с использованием 

зрительного и (или) тактильного анализатора. 

Игровые упражнения на воспроизведение определенного 

количества звуковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в 

барабан), ориентируясь на число, названное 

педагогом(интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Музыка»). 

Игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти 

предметов на основе тактильного обследования по типу игры: 

«Чудесный мешочек». 

Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной 

призмы (крыши), круга, квадрата, треугольника по образцу и по 

словесной инструкции(интеграция с разделом 

«Конструирование», 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество». 

Практические упражнения, игровые задания на группировку 

предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, круги, 

квадраты, треугольники) в соответствии с образцом и по 

словесной инструкции. Игры и игровые упражнения с 

полифункциональными модульными наборами на соотнесение их 

по форме, цвету, величине (интеграция с разделом 

«Конструирование»). 

Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. 

Воссоздание и создание с помощью трафаретов, по опорным 

точкам, в процессе вырезания, рисования круга, квадрата, 

треугольника (с помощью взрослого и самостоятельно). Лепка 

объемных форм из пластилина, пата, глины(интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Труд»). 

Игровые упражнения, настольно-печатные игры на 

идентификацию и выделение предметов по форме (шар, куб, 

треугольная призма, круг, квадрат, треугольник) в соответствии 

со словесной инструкцией(интеграция с разделом 

«Конструирование»,образовательной областью «Речевое 
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развитие»). 

Представления о величине. Формирование представлений о 

величине путем сопоставления двух предметов (большой — 

маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — 

низкий) с помощью приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по 

опорным точкам изображений различной величины путем 

совместных действий, действий по подражанию(интеграция с 

разделом «Конструирование», образовательной областью 

«Художественно- эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Организация наблюдений, экспериментирований, 

дидактических игр и игровых упражнений, направленных на 

формирование представлений об относительности 

(транзитивности) величины, на развитие барического чувства. 

Сюжетно-дидактические игры с использованием приборов 

измерения (ростомер, весы)(интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра»). 

Представления о пространстве. Перемещение в пространстве 

различных помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, 

музыкального зала, физкультурного зала, столовой) с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Уточнение представлений о схеме собственного тела и лица 

(руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). 

Обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с 

помощью взрослых), показ и соотнесение руки с контурным 

изображением, соответствующим определенному положению 

руки, в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как 

нарисовано». 

Выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением 

в пространстве, изменением положения частей тела (поднять 

руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку и т.п.) по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной 

инструкции. 

Использование речевых и имитационных средств в процессе 

называния и показа пространственных отношений, 

сопровождение действий речью (длинный — руки разводятся в 

стороны, показывая протяженность и т. п.)(интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Временные представления. Наблюдение простейших 

природных явлений (холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 

Узнавание и называние по наиболее характерным признакам 

(по наблюдениям в природе, по картинкам) контрастных времен 

года: лето и зима, весна и осень. 

Изображение явлений природы с помощью имитационных 

действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — 
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улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их солнцу; 

дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности 

пола или стола со словами кап-кап и т.п. 

Рассматривание на иллюстрациях и в реальной 

действительности астрономических объектов: солнца, луны, 

звезд. 

Использование их символов в дидактических и творческих играх. 

Рисование солнца, луны, звезд, туч, облаков. Упражнения и игры 

с использованием наглядности в виде моделей суток (сначала — 

линейной, а затем — круговой). 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, 

животных и растений в разные части суток (утром, днем и ночью) 

по подражанию взрослым, по образцу, а по возможности и по 

словесной инструкции. 

Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех 

времен года в понятие «год». 

Старший дошкольный возраста 
Конструктивные игры 

и конструирование 
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Усиливается акцент на обучении детей предварительному 

планированию конструирования из различных материалов. 

Помимо создания конструкций по объемным и графическим 

образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции 

(созданные как по заданию, так и по собственному 

замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. 

Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, 

индивидуальные прогулки с родителями с целью знакомства с 

различными архитектурными сооружениями, рассматривание и 

беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр 

видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве 

зданий и т. п.(интеграция с образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных 

тел (шар, полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, 

конус,) и геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, 

овал). 

Создание из двух малых форм одной большой, отличной от 

исходных, последующее использование ее в предметном 

конструировании(интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 
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Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции 

из объемного и плоскостного материала (с называнием фигур и 

объемных тел, их функций в конструкции и пространственного 

расположения)(интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, 

трансформеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, 

конструктора Lego, геометрических фигур, готовых элементов, 

разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до 

двенадцати частей) с различной конфигурацией разреза и 

рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой и 

образовательной областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению 

картинок по типу пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по 

объемному и графическому образцу, зарисовка готовых 

конструкций. 

Конструирование с использованием декора сооружения. 

Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные 

средства, мебель, здания общественного назначения) и 

индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые 

индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, 

Большой театр, Военно-Морской музей). Тематическое 

коллективное конструирование(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Самостоятельное (и при участии взрослого)конструирование 

различных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, 

ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных средств, 

мостов,поселков, улиц из детских строительных наборов, 

конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, позаданным 

взрослым и детьми условиям. Творческие работы по 

созданию необычных, фантастических конструкций (улица 

будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, 

космический корабль для путешествия на Марс и др.) 
Представление о себе 

о окружающем 

природном мире 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и 

систематизируются экологические представления детей, которые 

на доступном для детей уровне включаются в потребительскую, 

природоохранную, восстановительную функцию человека в 

природе. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации 

полученных детьми представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об 

окружающем мире на этой ступени обучения осуществляет 
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воспитатель в совместной образовательной деятельности с 

детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от 

уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе 

участия детей в различных видах деятельности, естественным 

образом обеспечивающих речевого общение с взрослыми и 

сверстниками. К таким видам детской деятельности можно 

отнести игровую, изобразительную, конструктивную, трудовую, 

формирование элементарных математических представлений. 

Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, 

чтение литературы о домашних и диких животных и их 

детенышах. 

Животные Северного и Южного полушарий. Наблюдения, 

беседы, чтение литературы о птицах(интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). Зимующие и 

перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места 

обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие 

сведения о птицах родного края. 

Представления о потребностях конкретных животных (свет, 

воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, 

приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, 

мошки, мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда 

обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, 

стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня 

животных для ознакомления детей): сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семьях животных и человека 

(как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, 

живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.)(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, 

последующие беседы, чтение литературных произведений о 

жизни животных в зоопарке(интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и 

птицах(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда 

обитания, питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. 

Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за 

ними (вместе с взрослыми). Стимулирование желания детей 

рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях 

окраски, строении рыбок(интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с 

использованием игрушек, картинок, комментированного 

рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 
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Составление детьми коротких рассказов 

по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция 

с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение 

представлений детей о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы(в ходе наблюдений, в 

различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, 

пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, что 

растения — живые организмы. Плоды разных растений. 

Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном 

уголке детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, 

в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за 

трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по 

уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение 

литературы о  растениях, рассматривание иллюстраций о том, как 

человек заботится о растениях (интеграция с образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел 

«Труд»). 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие 

представления о растениях родного края. Их названия. 

Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). 

Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, 

окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. 

Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка 

лука, луковичных растений, 

укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни 

человека (использование в питании, в изготовлении предметов, 

необходимых в быту и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из 

дерева. Игры с игрушками из дерева. Самостоятельное (или при 

участии взрослого) изготовление простейших деревянных 

игрушек и 

предметов быта(интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с 

использованием живых растений, их моделей, игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и т. д.(интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

Образовательные ситуации по формированию у детей 

бережного отношения к растениям, уход за растениями в детском 

саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение 
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литературы, практическое экспериментирование с наиболее 

известными минералами (песок, соль, камни, глина). Горы и 

песок. 

Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. 

Соляные озера. Пресная и соленая вода. 

Соль в жизни человека и животных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным 

произведениям с использованием минералов, игрушек из глины, 

поделок из пата, иллюстраций. Комментированное рисование, 

рисунки детей, аппликации с применением природных 

материалов, лепные поделки из глины, пата и др. Составление 

коротких рассказов детьми по сюжетам собственных 

рисунков, поделок и т.п 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение 

представлений детей о разнообразии звуков природы и звуков, 

издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-

дидактические игры с народными музыкальными игрушками 

(свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными 

музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа)  

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и 

оттенки). Дидактические и театрализованные игры на 

формирование представлений об основных цветах времен года. 

Формирование представлений о цвете как признаке состояния 

растений, окраски животных и растений в зависимости от 

времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим 

предметам. Использование различных цветов в живописи, в 

изготовлении тканей, в одежде людей. 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. 

Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 

значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями 

природы в разное время года и разные части суток (в 

зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и 

игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в 

луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об 

осторожном поведении на воде и обращении с 

огнем (стихии воды и огня)(интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра»). Рассматривание земли на 

участке, практическое  экспериментирование с ней (вскапывание, 

рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за 

ветром, игровые упражнения, экспериментирование с 

различными флюгерами, вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь 

(проливной, моросящий), снег, град. Игры детей в разное время 

года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в 

разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние 

погодных явлений. Составление коротких рассказов по 

картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их 
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изменениях. 

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы 

в разных видах детской деятельности, в процессе слушания 

литературных произведений, рассматривания картинного 

материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, 

звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением 

светил в течение суток. 

Наглядное моделирование с использованием плоскостных и 

объемных моделей светил. Экспериментирование для уточнения 

представлений о значении солнца в жизни растений. 

Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты 

(проводит педагог-психолог), позволяющей моделировать 

космические явления, с использованием различных 

интерактивных панно и прожекторов(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Рассматривание картин художников, прослушивание 

музыкальных произведений, в которых отражаются различные 

состояния природы, даются образы (зрительные и аудиальные 

картины) огня, воды, воздуха, земли(интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, 

отражающие разные природные явления и др.(интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение 

детьми коротких рассказов по собственным впечатлениям о 

разных явлениях природы (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, 

стихотворений, проигрывание народных игр, чтение и 

рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных 

светилах (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра») 
Элементарные 

математические 

представления 

Количественные представления. Обозначение общего 

количества сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом, сопровождая обводящим движением руки. 

Счет объектов в любом порядке. 

 Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному 

обучению). 

Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных 

или плоскостных моделей путем пересчета, с использованием 

способов проверки (приложение и наложение) в пределах десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных 

способов проверки (приемы наложения и приложения) для 
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определения количества предметов, их объемных и плоскостных 

моделей. 

Формирование представлений о сохранении количества 

непрерывных множеств (два сосуда разной формы с одинаковым 

количеством воды; два сосуда одинаковой формы с одинаковым 

количеством воды, но с различным расположением ее 

относительно плоскости: один сосуд стоит на донышке, другой 

перевернут и стоит на крышке и т.п.). Выявление связи и 

зависимости между количеством, величиной и внешними 

свойствами предметов (форма различных емкостей, их величина, 

способ расположения относительно поверхности). 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, 

квадратов по инструкции взрослого или по результатам пересчета 

предметов предъявленного множества («Сделай столько же, 

сколько…»). 

Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и 

закрытым результатом на сложение и вычитание в пределах 

десяти с использованием наглядного материала, решение задач в 

сюжетно- дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта», 

«Театральная касса — кукольный театр» и др.(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Составление арифметических задач на основе 

предварительного включения в опыт детей символико-

моделирующих видов деятельности, соответствующих 

содержанию задачи. 

Знакомство с современными техническими средствами: 

калькулятором, компьютером. Элементарные правила техники 

безопасности при использовании технических средств 

(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе»). 

Математические развивающие игры на компьютере: «Планета 

чисел для малышей», «Развиваем реакцию», «Учимся считать», 

«Учим буквы и цифры» и др. (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с 

различными строительными наборами («Детская площадка», 

Lego, 

«Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение 

конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или 

выкладывание последовательно фигур по рисунку- 

образцу(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом 

«Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных 
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и объемных фигур (по типу усложненных «Коробок форм» и 

др.)(интеграция с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по 

словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники, многоугольники). Определение характерных 

свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование 

плоскостных фигур и пространственных тел с использованием 

различного конструктивного материала (настольный и 

напольный деревянный и пластмассовый строительный материал, 

модульные полифункциональные наборы из полимерных 

материалов и др.). 

Соотношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры. 

Угла фигуры. 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и 

других объектов из палочек разной величины (счетные палочки, 

палочки Кюизенера и др.) 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные 

игры на развитие пространственных отношений. Ориентировка в 

сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): верх, 

низ, право, лево, — показ сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих 

объектов. Упражнения, подвижные игры на перемещение в 

пространстве с изменением направлении движения, отношений 

между предметами. Уточнение назначения стрелок-векторов в 

практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. 

Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на 

плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲, ♂ 

и другим символам, указывающим отношения между 

направлениями объектов (интеграция с логопедической работой). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, 

обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — 

назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти 

слова. Детские компьютерные игры, развивающие 

пространственное мышление: «Веселые картинки», 

«Путешествие с Кузькой во 

времени», Lego и др.(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для 

ознакомление с первоначальными сведениями из истории 

формирования представлений о пространстве: стрелка-вектор у 

древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; 

путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в 

горах и на равнинах; первые планы городов и т.п 

Временные представления. Астрономические объекты и 

явления: солнце, луна, звезды в реальной действительности и на 
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иллюстрациях. 

Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); 

наблюдение за изменениями в природе в зависимости от времени 

года. 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые 

упражнения с использованием иллюстративного материала, 

продуктов детского творчества (времена года, контрастные 

времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, 

предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень 

после лета, перед зимой; зима между осенью и весной. 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств, 

продуктов детского творчества, музыки, характеризующих 

времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, 

характерных для времен и месяцев года. Отгадывание загадок и 

объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и 

календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», 

сентябрь —«хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. 

Представления о величине. Практические занятия с 

использованием условных мерок (полоски бумаги, ленточки, 

тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и 

соотнесения их по этим параметрам. 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного 

характера на ознакомление детей с историей создания мер для 

измерения величины: первые меры — «лапоть», «локоть», 

«ладонь». 

Упражнения с различными измерительными приборами: 

линейкой, рулеткой, сантиметром и др 

Формирование представлений об относительности величины 

(упражнения, рисование, рассматривание иллюстративного 

материала). 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные 

игры, включающие познавательные сведения из истории 

развития представлений о величине: как люди нашли единицы 

для измерения длины? для чего была установлена метрическая 

система мер? 

Речевое развитие 

Младший возраст 
Формирование 

связной речи 
Преодоление речевого и неречевого негативизма. Предметно- 

связной речи игровые ситуации, стимулирующие желание 

ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка, взрослого и малых 

групп детей на основе игрушек, подвижных и ролевых игр, 

направленная на формирование навыков взаимодействия 

«ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок». Создание 

ситуаций, воспитывающих у ребенка уверенность 

в своих силах. Привлечение детей к предметным и ролевым 

играм, стимулирующим их интерес к игровой деятельности и 
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развитие умения участвовать в игре. 

Создание условий для использования детьми ситуативной речи 

в общении друг с другом и с взрослыми (в различных видах 

деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на 

вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок вместе со взрослым (взрослый 

начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание) 

(интеграция с логопедической работой). 

Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным 

детям, и беседы по ним: иллюстраций к сказкам, изображений 

игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в 

разное время года. 
Чтение Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. 

Разучивание с ними стихотворений, потешек, песенок. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) 

при активном участии взрослого, выступающего в качестве 

ведущего и режиссера, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям 

произведений: сказок, коротких рассказов, стихотворений. 

Отображение содержания сказок, коротких рассказов и историй с 

помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного 

театров, кукол бибабо. 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по 

содержанию литературных произведений. Рассматривание вместе 

с детьми иллюстраций к сказкам, изображения игрушек, игровых 

ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года, 

соответствующих содержанию литературных произведений. 

Разыгрывание взрослым (с привлечением детей) содержания 

картин и картинок по литературным произведениям с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей 
Игровая 

деятельность по 

развитию 

навыков 

речевого 

взаимодействия 

Игровые ситуации, в которых дети по иллюстрациям (художники 

Ю. Васнецов, А. Елисеев, В. Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и 

др.) узнают сказки, потешки, стихотворения. 

Разыгрывание ситуаций (отобразительные игры) с 

использованием пантомимических средств (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Отображение содержания картинок с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

наглядных объемных и плоскостных моделей (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью 

«Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры и упражнения на уточнение и закрепление естественного 

звучания голоса ребенка, развитие силы голоса и устойчивости 

звучания (пропевание гласных) (интеграция с логопедической 
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работой). 

Стимулирование эмоционального общения детей. Игры и 

упражнения на совершенствование умения детей выполнять 

произвольные движения руками, ногами, головой, глазами, 

языком, пальцами и кистями рук по подражанию и по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные и последовательные 

движения) (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура»). 

Совместное выполнение театрализованных действий с 

использованием знакомых игрушек (куклы бибабо, образные 

объемные игрушки, пальчиковый театр) с целью развития у детей 

двигательной подражательности. 

Игры-этюды на изменение движений в соответствии с образом 

на основе подражания: положения рук, ног, туловища, выражения 

лица и т. д. Обучающие игры, формирующие умения детей 

действовать с воображаемыми предметами: «понарошку» 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки 

(интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Социально- коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Физическое развитие» — разделы «Физическая 

культура», «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»).  

Игры-этюды на изменение движений в соответствии с образом 

на основе подражания: положения рук, ног, туловища, выражения 

лица и т. д. Обучающие игры, формирующие умения детей 

действовать с воображаемыми предметами: «понарошку» 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки 

(интеграция с логопедической работой и образовательными 

областями «Социально- коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра», «Физическое развитие» — разделы «Физическая 

культура», «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Простые по содержанию режиссерские игры и игры- 

драматизации для обучения детей игровым действиям с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными объектами 

(интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Социально- коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Игры на развитие имитационных движений (животные — 

кошка, собака, заяц; птицы — цыпленок, курица, воробей; 

растения —цветок, дерево; насекомые — бабочка; солнце, 

транспортные средства — поезд, автомобиль и др.) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Игры на звукоподражания эмоциональному состоянию 

персонажа (птичка сердится, радуется) (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
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Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на 

себя роль (кошки, собаки, курочки), переименовывать себя в 

соответствии с ней («Я — сердитый петушок», «Я — веселый 

петушок» и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Организация игровых и практических ситуаций, в ходе которых 

дети должны заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова 

и словосочетания в потешках, упражнениях, стихах, знакомых 

сказках (интеграция с логопедической работой). 

Создание педагогических образовательных (бытовых и 

игровых) ситуаций, в которых детям необходимо обращаться с 

просьбой, с вопросом, с предложением о сотрудничестве, 

выслушивать вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное 

поручение. 

Совместные с детьми игры и упражнения (по образцу и 

самостоятельно) на развитие навыков использования 

грамматических форм с опорой на практические действия с 

реальными предметами (конструктивные, изобразительные, 

предметно-игровые) и картинки (предметные и сюжетные) и т. д. 

(интеграция с логопедической работой). 

Игры и ситуации, в ходе которых детям предлагается вместе со 

взрослым составить и использовать в речи двухсловное 

предложение: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Тетя, дай.); двухсловные предложения со словами: дай, на, это 

(Дай киску.); двухсловное простое предложение (подлежащее + 

сказуемое с обобщенным значением «кто-то что-то делает»:  

 

Средний дошкольный возраст 
Формирование 

связной речи 
В специально организованных коммуникативных ситуациях (в 

беседе, при выполнении поручений, в процессе проведения 

настольно- печатных игр и т.д.)учить детей диалогической 

речи(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»). 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов 

детьми. В специально созданных ситуациях учить детей 

самостоятельно составлять описательные рассказы (по игрушке, 

по -картинке)(интеграция с логопедической работой). 

В специально созданных ситуациях учить детей 

самостоятельно составлять повествовательные рассказы по серии 

сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, 

самостоятельно) (интеграция с логопедической работой). 

Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о любимых 

игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и 

т.д.) 

Включение в повествование элементов описаний действующих 

лиц, природы, пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая 

последовательносмть. 
Чтение Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, 
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стихотворений). Разучивание стихотворений. Рассказывание 

сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью 

персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

эйдо-рацио-мнемотехники. 

Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по 

содержанию литературных произведений. Совместное с детьми 

рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения игрушек, 

игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время 

года, соответствующих содержанию литературных произведений 
Ознакомление с 

произведения 

искусства 

Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: 

иллюстраций к сказкам, изображений игровых ситуаций, 

природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. 

Рассказывание по картинам с привлечением собственных 

впечатлений, «личного опыта». 

Моделирование ситуации, изображенной на картине, с 

использованием игрушек и реальных предметов. 

Рассматривание картин художников, составление детьми 

кратких рассказов по сюжету картины на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-

рацио- мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). 

Создание в детской организации картинных галерей из картин, 

выполненных профессиональными художниками и из детских 

работ. 

Экскурсии с детьми в картинные мини-галереи детской 

организации. 

Создание образовательных ситуаций: дети в роли экскурсоводов 

в картинной галерее или у одной из картин 

Старший дошкольный возраст 
Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов потому 

что, если, когда, так как. 
Формирование 

связной речи 
Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. Совершенствование 

навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания. 

Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, 
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хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование 

умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию 

текста(интеграция с логопедической работой). 
Ознакомление с 

литературными 

преоизведениями 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с 

помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических 

средств. 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) 

вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и 

режиссера. 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения 

(вместе с взрослым), комментированное рисование с элементами 

аппликации и т.п. 
Ознакомление с 

произведениями 

искусства 

Рассматривание картин художников с доступной детям 

тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом 

на социальном содержании отношений между персонажами. 

Рассказы по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с 

выходом за пределы наглядно данного (по воображению: «Что 

было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного 

объекта (по предметной картине или фрагменту изображения). 

Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по 

сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, 

изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по 

картинам и собственным житейским и игровым ситуациям 

(«Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). 

Рассказы по рисункам: собственным или коллективным 

(«Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации 

картины на основе использования иллюстративного плана, 

вопросного плана и элементов эйдо-рацио-мнемотехники. 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). 

Экскурсии в мини-картинные галереи детской организации, 

стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль 

экскурсовода 
Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех 

слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, 

Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления 
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алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов. 

(интеграция с логопедической работой по всем направлениям 

подраздела). 

Художественно-эстетическое развитие 

Младший дошкольный возраст 
Изобразительное 

творчество 
Рисование. Сравнение и дифференциация предметов по 

различным признакам (подобрать по образцу, разложить на две 

группы по двум образцам и т. п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: 

круглый (похож на шар), квадратный (интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, 

синий, зеленый, белый и черный), использование цвета в 

процессе рисования, передача в рисунке основных цветов времен 

года (зимы, лета). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без 

задания («что получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, 

тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми, 

вертикальными, горизонтальными движениями для 

последующего выполнения аппликации или рисунка («Звезды на 

небе», «Цветы на лугу», «Салют», «Листопад» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание 

краской листа бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, 

губкой), на котором предварительно выполнены рисунки 

восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», 

«Дерево», «Кошка», «Матрешка», «Неваляшка», «Плавают 

уточки», «Снеговик», и др.). 

Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, обручи, 

сушки) с использованием предварительного обводящего 
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движения как вспомогательного средства для создания 

изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в 

сетке», «Сушки на шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары 

на елке» и др.) Раскрашивание карандашами, красками, 

восковыми мелками контурных изображений (в том числе и 

простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно. 

Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка. 

Последующее совместное дополнение получившихся контуров 

деталями. Раскрашивание. Сравнение с подобными 

изображениями, выполненными ранее. 

Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на 

ветке, частей тела животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев 

на деревьях, элементов домов (окно, дверь), узоры на ковриках, 

тарелках и т. д. 

Заштриховка карандашами контурных изображений 

разнообразных объектов по показу взрослого и самостоятельно. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, 

руки. Ассоциирование их с реальными объектами (животными, 

тучами, растениями людьми). Рассматривание дымковской 

игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 

росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов 

(женские украшения, роспись на посуде и одежде и др.) 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки 

готовятся к зиме», «В саду поспели яблоки и груши», «Ежи 

собирают грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках 

выросли овощи», «Праздник у зверей» 

Лепка. Сравнение предметов с предметами эталонной формы 

(шар, куб). Употребление в речи выражения, «как шар». 

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок 

(мишки, зайки, белки и др.) на ощупь, объяснение, последующее 

рассматривание и повторное узнавание на ощупь. 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого 

(обследование методом ощупывания двумя руками под 

зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по 

подражанию взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, 

грибы, рыбки, пирамида из трех колец, самолет, неваляшка, 

снеговик). Конструктивная лепка (от частей к целому) из 

цветного теста, пластилина и глины (пирамидка из колец или 

шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по 

подражанию и по образцу. 

Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка из глины и пластилина объектов, различающихся по 

величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка. 

епка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, 

миска, печенье), оттягивания (морковка, птичка из целого куска, 

лимон, огурец, банан). 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для 
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создания сюжетных композиций по содержанию сказок для 

последующего обыгрывания. 

Раскрашивание с помощью взрослого изделий из глины, 

использование их в игре с помощью взрослого и самостоятельно. 

Аппликация. Игры и игровые упражнения на развитие 

восприятия. 

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. 

Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор 

предметов в соответствии с самостоятельно выделенным 

признаком по одному образцу, по двум образцам. Упражнения на 

чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу. 

Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, 

постепенное увеличение количества элементов (осенних плодов, 

листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). Создание 

симметричных узоров. Перенос узора с левой 

половины на правую (бабочка, украшенная елка, платье и др.) 

или с верхней части в нижнюю (шарфик, полотенце и др. 

Создание книжек-самоделок (при активном участии взрослого) 

по сюжетам сказок, потешек для последующего рассказывания 

(«Уж ты, радуга-дуга», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», 

«Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», 
Музыка На музыкальных занятиях, организуемых на первой ступени 

обучения, особое внимание уделяется формированию слухо-

зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Программное содержание образовательной области «Музыка» 

взаимосвязано с логопедической работой по формированию 

ритмических движений в соответствии с характером звучания 

музыки, развитием слухового внимания и слуховой памяти на 

материале из трех ритмических сигналов и т. п. 

Важная роль на музыкальных занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей в этот период отводится играм с 

музыкальными игрушками и инструментами, которые могут 

использоваться специалистами на различных занятиях: во время 

рисования, в играх с образными игрушками, с природным 

материалом, двигательных играх. Одни и те же мелодии, 

музыкальные инструменты и игрушки могут применяться в 

разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей 

положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом 

и звуком, величиной и звуком и т. п. 

Содержание образовательной области «Музыка» на 

первой ступени обучения реализуется: 

- в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях: в двигательных 

образных импровизациях под музыку; в упражнениях для 

развития певческого голосообразования; в упражнениях 

артикуляционной гимнастики; в интонационно- 

фонетических игровых упражнения; в пении взрослого 
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acappell; в играх на фонацию звуков и их мелодику;  

- в элементарном музицировании, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; 

- в музыкальной деятельности в режимные моменты на: 

утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в 

динамических паузах; при рассказывании сказок с 

музыкальным сопровождением; в двигательных образных 

импровизациях под музыку; при сопровождении 

рассказывания потешек, прибауток игрой на музыкальных 

инструментах. 

 

Средний дошкольный возраст 
Изобразительно 

творчество 
Образовательную деятельность в рамках указанной области 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом. 

Рисование. 

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация 

предметов по различным признакам (подобрать по образцу, 

разложить 

на две группы по двум образцам и т. п.). 

Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: 

круглый 

(похож на шар), овальный (похож на яйцо), квадратный. 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый и черный), использование цвета в процессе 

рисования, 

передача в рисунке основных цветов времен года (зимы, лета, 

осени). 

Развитие пространственных представлений. Моделирование 

изменяющихся отношений между объектами по подражанию, 

образцу 

и словесной инструкции. Отражение пространственных 

отношений в 

речи: близко — далеко, ближе — дальше, рядом, около, вверх — 

вниз, 

внизу — наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой) 

стороны, 

в середине (в центре), по бокам. 

Развитие представлений о величине, сравнение предметов, 

употребление сравнительной степени прилагательных (большой 

— 

маленький, больше — меньше, высокий — низкий, выше — 

ниже, 

толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, 

широкий — узкий, шире — уже). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной 
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последовательности (с помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без 

задания («Что получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами 

из поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, 

горизонтальными движениями для последующего выполнения 

аппликации или рисунка («Листопад», Звезды на небе», «Салют», 

«Цветы на лугу» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской 

листа бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), 

на 

котором предварительно выполнены рисунки восковым мелком 

или 

свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», 

«Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и 

др.). 

Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, 

неваляшки на пористой бумаге красками «от центра». 

Дополнение 

рисунка мелкими деталями с помощью фломастера. Рисование 

предметов округлой формы (шаров, бус, обручей, 

сушек) с использованием предварительного обводящего 

движения как 

вспомогательного средства для создания изображения. 

Включение 

этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на 

шпагате», «У 

мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием 

предварительного обводящего движения как вспомогательного 

средства для создания изображения («Окна в доме», 

«Праздничная 

146 

гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», 

«Цветные 

кубики в коробке»), а также предметов с сочетанием круглой и 

угловатой формы (тележка, автобус и др.). 

Рисование красками приемами примакивания (трава, заборчик, 

листочки) и касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», 

«Горошки на платье», «Набухли почки», «Распустились 

листочки», 

«Салют»), составление узоров из точек и мазков на бумажной 

полоске. 

Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, 

различающихся по величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я и 

мой 

папа»). Дорисовывание заданного изображения по своему 

желанию. Практические упражнения, направленные на узнавание 

и 
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получение с помощью смешивания красок всех цветов спектра в 

их 

последовательности (как в радуге), получение светлого оттенка 

путем 

прибавления белого цвета. Развитие представлений о «грустных» 

и 

«веселых» красках. Экспериментирование с красками и 

творческие 

опыты по поиску и созданию красивых цветосочетаний. 

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке 

изображения нескольких предметов, объединенных общим 

содержанием. Практические упражнения в расположении 

изображений предметов на листе: на полосе в один ряд (фризовое 

расположение), по всему листу. Включение в рисунок разных 

цветов и 

оттенков. Обучение способам передачи настроения в сюжетной 

картинке. 

Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые 

осваивают дети на занятиях с логопедом(интеграция с 

логопедической 

работой). 

Сюжетное рисование несложного связного содержания по 

представлению после наблюдений и беседы («В детский сад 

привезли 

продукты», «В магазин привезли продукты», «К детскому саду 

подъехала машина, привезла песок», «Около веранды грибок с 

песочницей», «Около дома стоит автобус», «Папа привез Олю в 

детский сад», «Птицы прилетели к кормушке», «Снежная баба 

около 

елки», «У магазина посадили березу» и др.). 

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но 

с дозированной помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у 

дома, 
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в парке), «Весна», «Зима», «Новогодняя елка». 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные 

с временами года (уметь передавать основные цвета: осень — 

желтый, 

красный, немного зеленого; зима — белый, голубой)(интеграция 

с 

образовательной областью «Познавательное развитие»). 

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к 

зиме», «В саду созрели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы 

на 

поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках выросли овощи», 

«Праздник у зверей» и др 

Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в 

полоске, квадрате, круге, овале. Анализ образца и точное его 

воспроизведение. 
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Знакомство детей с правилами симметричного расположения 

элементов в узоре на квадрате, круге, 

многоугольнике(интеграция с 

образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Элементарные математические представления»). Создание 

декоративных рисунков по принципу симметрии (переносить 

узор с 

одной стороны объекта на другую («Бабочки», «Варежка», 

«Красивое 

платье», «Украсим новогоднюю елку»). 

Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на 

передачу ритма повторности и чередования (точек, мазков, 

кружков, 

крестиков, волнистых линий одной или разными 

красками)(интеграция с разделом «Музыка». 

епка. Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с 

предметами эталонной формы. Употребление в речи выражения 

«Похож на...». Развитие у детей восприятия формы и величины 

предметов, обучение их различению сходных форм (яйцо и шар, 

яйцо 

и лимон, шар и яблоко). Лепка из цветного теста предметов 

округлой формы по 

подражанию взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, 

грибы, 

рыбки, пирамида из трех колец, самолет, неваляшка, снеговик). 

Лепка предметов округлой формы на основе предварительного 

обследования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по подражанию 

взрослому или по образцу. 

Лепка из пластилина, пата и другого пластичного материала цифр 

1, 2,3. 

 Аппликация. Выполнение заданий по образцу и словесной 

инструкции. Закрепление представлений о цвете, форме, 

величине: 

выбор предметов по образцу, группировка по двум образцам в 

соответствии с самостоятельно выделенным признаком. 

Упражнения 

на чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу 

(чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.). 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, 

постепенное увеличение количества элементов (осенних плодов, 

листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в 

полоске с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ 

(бусы 

у тети, бусы на елке, веночек из васильков и одуванчиков, 

тарелка с 

узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины 

на правую (бабочка, украшенная елка, платье и др.), с верхней 
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части в 

нижнюю (шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — 

большие и маленькие елочки; улица — высокие и низкие дома; 

елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке 

разной 

формы и др.). 
Музыка Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют 

общую составляющую в плане выработки динамической 

координации движений у детей с ТНР: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; 

удержания двигательной программы при выполнении 

последовательно и одновременно организованных движений. 

Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по развитию 

движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти 

упражнения целесообразно включать в различные 

интегрированные занятия с использованием музыки.  

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений 

работы на второй ступени обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, 

определение местонахождения источника звука, обучение 

сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых 

звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей играет важную роль в развитии 

слухового восприятия детей: восприятия звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с 

использованием музыкальных инструментов, развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. д.   

 

Старший дошкольный возраст 
Изобразительное 

творчество 
Рисование. Предметное рисование. Рисование разных пород 

деревьев,  связывая образ с «характером» дерева (береза 

плакучая, печальная, 

опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, 

«танцует»). Показ приема изображения предметов на разных 

уровнях 

(планах): «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети 

гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым собирать яблоки в 

саду». 
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Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, 

передавая основные цвета времен года. Рядом свое изображение 

(одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным 

пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий 

людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. 

Изображение 

транспортных средств на улице. 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения 

после прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, 

фотографий и 

рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, 

магазин, деревенский домик). 154 

связывая образ с «характером» дерева (береза плакучая, 

печальная, 

опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, 

«танцует»). Показ приема изображения предметов на разных 

уровнях 

(планах): «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети 

гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым собирать яблоки в 

саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, 

передавая основные цвета времен года. Рядом свое изображение 

(одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным 

пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий 

людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. 

Изображение 

транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании 

рисунка 

(интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения 

после прогулки, экскурсии, рассматривания картинок, 

фотографий и 

рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, 

магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных 

особенностей домов: количество этажей, дверей, окон, наличие 

некоторых деталей, например балконов в жилых 

домах(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями 

«Социально- 

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире 

людей 

и рукотворных материалах», «Познавательное развитие» — 

разделы 
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«Элементарные математические представления», 

«Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью 

человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, 

наклона туловища, поворота головы в зависимости от действий 

человека. 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры 

натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных 

произведений, 

выбирая цветовой фон в соответствии с настроением и 

характерами 

героев. Сюжетное рисование, отражающее события из жизни 

детей и 

взрослых, сказочные ситуации, ситуации из произведений 

детской 

литературы. Предварительные беседы, вызывающие в 

воображении 

детей то, что будет нарисовано. 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с 

определенным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с 

предварительным повторением содержания сказки и 

рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием. 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с 

определенным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с 

предварительным повторением содержания сказки и 

рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей 

характерных движений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп 

из двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, 

соотношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или 

рассказов фигур животных с передачей их характерных 

особенностей 

(длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т.п.) 

(интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). Лепка фигурок 

скульптурным способом с последующим их обыгрыванием. 

Игры и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по 

форме и умения узнавать их по словесному описанию. 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу 

на основе самостоятельного вычленения принципа чередования 

элементов (салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). Перенос 

симметричного узора с одной стороны на другую (с левой 

стороны на 

правую и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). 

Выбор 
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необходимых элементов из предложенных, среди которых есть 

«лишние» (элементы другого цвета или формы) 
Музыка Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование 

их певческих, танцевальных навыков и умений.   

Продолжается работа по формированию представлений о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно 

же, на музыкальных занятиях.  

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит 

музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если 

необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-

логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и 

воспитатели включают в групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений работы 

взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей имеет большое значение для 

развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п.   

Физическое развитие 

Младший возраст 
Физическая культура Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют 

собой увлекательные игры, удовлетворяющие потребность 

детей в двигательной активности, доставляющие им 

удовольствие и радость. В этот период много внимания 

уделяется проведению подвижных игр с детьми, которые 

проводят воспитатели в утреннее и вечернее время (с 

музыкальным сопровождением в записи или с участием 

музыкального руководителя) два раза в неделю по 

подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня 

психофизического развития каждого ребенка. На этой ступени 

обучения в непосредственно образовательной деятельности и 

в режимные моменты, как в совместной деятельности 
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взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, широко используются игры с мячами: прыжки 

на мячах-хопах, перекатывание сенсорных (набивных) мячей, 

бросание, катание мячей и т. д. Физкультурное оборудование 

подбирается и размещается с учетом специфики помещения и 

участка дошкольного учреждения: в физкультур- ном зале, 

музыкально-физкультурном зале, групповой комнате со 

спальнями и без спален, раздевалке, на физкультурной 

площадке, групповом участке и т. п. 

Утренняя зарядка с детьми проходит в групповой 

комнате, в которой оборудуется место для хранения 

спортивного инвентаря и полифункциональных игровых 

модулей, не занимающих много места. Предметно- 

развивающая среда физкультурного уголка 

многофункционально используется в течение дня для 

стимулирования двигательной активности детей. Для 

младших дошкольников с ТНР она должна содержать 

игровой элемент, позволяющий ребенку свободно 

переключаться с двигательной активности на игру и 

наоборот. Для этого наиболее подходят 

полифункциональные игровые мягкие модульные наборы 

(«Гномик», «Радуга» и др.), коврики и сенсорные дорожки 

(сенсорная дорожка, дорожка «Гофр» со следками, коврик 

«Топ-топ», игровая дорожка и др.). Использование 

полифункционального игрового оборудования определяется 

задачами интеграции разных видов детской деятельности в 

процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР.  

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических 

навыков и привычек к самообслуживанию на первой ступени 

обучения детей с ТНР происходит не изолированно, а в 

тесной связи с другими направлениями коррекционно-

образовательной работы. Педагоги проводят с детьми игры с 

бытовыми предметами-орудиями и отобразительные игры. 

Например, одни и те же образные игрушки используются как 

в сюжетно- дидактических играх, так и в играх, 

формирующих навыки самообслуживания и культурно-

гигиенические навыки. При развертывании таких игр и 

формировании у детей соответствующих действий 

применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки 

помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т. п. 

Взрослые стимулируют желание детей в ходе таких игр не 

только взаимодействовать с игрушками-аналогами, но и 

называть их, то есть стимулируют речевую активность детей, 

обогащая их пассивный и активный словарь. В ходе таких игр 

дети с ТНР уточняют назначение этих предметов, открывая 

для себя область современных бытовых приборов, постигая 

правила их применения и целесообразного использования. 

Это способствует ознакомлению детей с современными 
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бытовыми техническими средствами на игровой основе. 

Все режимные моменты в группах планируются с учетом 

постепенного включения детей с ТНР в процесс 

целенаправленного формирования культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. На первой ступени 

обучения взрослые осуществляют совместную деятельность с 

малыми группами детей (3−4 ребенка) и индивидуально. 

Средний дошкольный возраст 
Физическая культура На этой ступени обучения в непосредственно 

образовательной деятельности и в режимные моменты, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников, широко 

используются игры с мячами: прыжки на мячах-хопах, 

перекатывание сенсорных (набивных) мячей, бросание, 

катание мячей и т. д. Физкультурное оборудование 

подбирается и размещается с учетом специфики помещения 

и участка дошкольного учреждения: в физкультур- ном зале, 

музыкально-физкультурном зале, групповой комнате со 

спальнями и без спален, раздевалке, на физкультурной 

площадке, групповом участке и т. п. 

Утренняя зарядка с детьми проходит в групповой 

комнате, в которой оборудуется место для хранения 

спортивного инвентаря и полифункциональных игровых 

модулей, не занимающих много места. Предметно- 

развивающая среда физкультурного уголка 

многофункционально используется в течение дня для 

стимулирования двигательной активности детей. Для 

младших дошкольников с ТНР она должна содержать 

игровой элемент, позволяющий ребенку свободно 

переключаться с двигательной активности на игру и 

наоборот. Для этого наиболее подходят 

полифункциональные игровые мягкие модульные наборы 

(«Гномик», «Радуга» и др.), коврики и сенсорные дорожки 

(сенсорная дорожка, дорожка «Гофр» со следками, коврик 

«Топ-топ», игровая дорожка и др.). Использование 

полифункционального игрового оборудования определяется 

задачами интеграции разных видов детской деятельности в 

процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР.  

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических 

навыков и привычек к самообслуживанию на первой ступени 

обучения детей с ТНР происходит не изолированно, а в 

тесной связи с другими направлениями коррекционно-

образовательной работы. Педагоги проводят с детьми игры с 

бытовыми предметами-орудиями и отобразительные игры. 

Например, одни и те же образные игрушки используются как 

в сюжетно- дидактических играх, так и в играх, 

формирующих навыки самообслуживания и культурно-
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гигиенические навыки. При развертывании таких игр и 

формировании у детей соответствующих действий 

применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки 

помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т. п. 

Взрослые стимулируют желание детей в ходе таких игр не 

только взаимодействовать с игрушками-аналогами, но и 

называть их, то есть стимулируют речевую активность детей, 

обогащая их пассивный и активный словарь. В ходе таких игр 

дети с ТНР уточняют назначение этих предметов, открывая 

для себя область современных бытовых приборов, постигая 

правила их применения и целесообразного использования. 

Это способствует ознакомлению детей с современными 

бытовыми техническими средствами на игровой основе. 

Все режимные моменты в группах планируются с учетом 

постепенного включения детей с ТНР в процесс 

целенаправленного формирования культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. На первой ступени 

обучения взрослые осуществляют совместную деятельность с 

малыми группами детей (3−4 ребенка) и индивидуально. 

Старший дошкольный возраст 
Физическая культура В подготовительном к школе возрасте  большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.   

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.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными 

играми.   

Основной формой коррекционно-развивающей работы по 

физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся массаж, закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.  
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр 

и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

 

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения 

у детей с ТНР формируются последовательно параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Для организации работы с детьми 

активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно 

вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования 

у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих витальных 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 подготовительном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление 

помогать взрослому в организации процесса питания, режимных 

моментов.  

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 
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соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням.  Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»), формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со 

взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

например, «Поликлиника», «Больница», «Аптека». Содержание 

этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». В этом 

случае большое значение приобретает организация предметно-

развивающей среды. Например, такие игры можно успешно 

проводить, используя детский игровой комплект «Азбука 

здоровья и гигиены», литературные произведения, специальные 

плакаты и т.п.   

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя 

внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического 

воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей.   

 
 

2.2.2 Содержание образовательной  работы   по парциальной программе 

Направления реализации парциальной образовательной программы 

Программа на доступном уровне знакомит детей  дошкольного возраста с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга; способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию нравственности, любви к родному 

городу.  

Направления работы в соответствии с инструментарием:  

Таблица 26 
Направление Содержание направления Мероприятия 

Природа Санкт-

Петербурга и 

пригородов 

Природные зоны и памятники природы 

родного края. 

-Взаимодействие со специалистами 

учреждений культуры (краеведческого музея, 

библиотеки) и дополнительного образования 

(ДДЮТ Кировского района). 

-Изменения в растительном и животном 

мире, происходящие в разные времена года. 

-Организация активных форм трудовой 

деятельности (в саду, огороде и пр.), 

совместная познавательная и 

природоохранная деятельности в природе.  

-Эколого-краеведческие проблемы города, 

края. Природоохранная деятельность 

Создание экологической 

тропы на территории 

Образовательного 

учреждения, 

экологических проектов, 

литературных гостиных, 

маршруты выходного дня, 

праздники, досуги, 

развлечения, мероприятия 

в рамках  работы с   

экологическим  календарем 

 

Инструментарий:  

1.Учебно- методический комплекс «Город на ладошке». Шейко Н.Г. Культурно- образовательная 
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программа. Серия: «Региональный компонент дошкольного образования». – СПб., 2016. – 21 с. 

Комментарий: Тема «Природа» содержит занятия, дающие возможность проследить за теми 

изменениями, которые происходят с Городом на протяжении года. Для первого концентра данная 

тема связана с исследованием животного и растительного мира Города, возможных форм 

существования природы в городской среде. Объектом исследования второго концентра становятся 

особенности петербургской природы, ее влияние на облик Города и жизнь горожан. 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Историческое прошлое родного города.  

-Культурно-исторические объекты (театры, 

музеи, библиотеки, памятники истории);  

-Разработка совместно с родителями и 

специалистами образовательных маршрутов 

выходного дня к историческим, памятным 

местам района и города, с посещением 

учреждений культуры.  

-Мероприятия, проводимые в городе; 

происходящие события 

 

Инструментарий: 

-«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет, 

2008 г.  

-«Мы горожане» Е.А. Никонова Санкт–Петербург 2005г. Издательство: «Паритет»;  

-«Первые шаги» Алифанова Г.Т. методические разработки Санкт - Петербург 2000 г. Издательство: 

«Петербургская новая школа»;  

-«Санкт – Петербург для малышей (пособие по истории города» В.К. Дмитриев Издательство: 

Санкт–Петербург 2006 г.; 

 -«Строим город» Л.Н. Махинько Санкт–Петербург 2000 г. Издательство: «СпецЛит»; 

-Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга. Толкачева Т.Ю. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-304 с. 

Искусство Санкт-

Петербурга 

В области изобразительного искусства: 

произведения изобразительного искусства 

местных мастеров, представленные в 

музеях, выставочных залах города (села). 

Архитектурный облик города (села, 

станицы, хутора) в прошлом и настоящем. 

Организация выставок, 

оформление помещений к 

праздникам, создание 

дизайн-проектов по 

оформлению территории 

детского сада и др 

Установлении контактов с 

театрами и музеями 

города 

 
Инструментарий: Учебно- методического комплекса «Город на ладошке». Шейко Наталия 

Геннадьевна, Коробкова Елена Николаевна Культурно- образовательная программа. Серия: 

«Региональный компонент дошкольного образования». – СПб., 2016. – 21 с.  

Комментарий: 

Тема «Культурное наследие» предполагает накопление опыта с различными «рукотворными» 

объектами городской среды, освоением специфики и структуры городского пространства, и, как 

итог – приобретение опыта осознанного существования в нем. 

Тема «Социум» дает представление о горожанах и городском образе жизни, знакомит с 

общественными центрами Города, дает опыт освоения различных социальных ролей, приобщает 

ребенка к городским традициям. Акцент переносится с понятия «горожанин» на понятие 

«петербуржец»: петербургский житель, петербургские традиции, особенности петербургского 

стиля становятся ведущими темами предлагаемых занятий. 

 

 

Содержание образовательной работы   в рамках реализации парциальной программы по  пяти 

образовательным областям 
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Младший дошкольный  возраст (от 3 до 4 лет) 

Таблица 27 

Временной 

период 

Тема  Познавательное  

развитие 

Речевое  развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Осень 

Сентябрь 

Знакомство с   

ближайшим    

окружением.                                                                            

Детский  сад 

Экскурсия  по 

групповой  комнате. 

Беседа «Каждой вещи 

– свое  место» 

Рассматривание  

картины  «Мы – 

играем» 

 Д/и «Что  есть у 

игрушки?»    

«Хорошо – плохо»    

Рассматривание  

картины   

 «Мы – играем» 

«Новая  кукла»   

« Угадай, кто  

позвал» «Парные 

картинки»   

 Стихи  А. Барто                

« Игрушки».    

Сюжетно – 

дидактическая  игра              

« Уложим  куклу  

спать» 

 «Накормим  куклу  

обедом» 

 « Куклы   на  

прогулке» 

Игра « Давайте  

познакомимся» 

Октябрь Семья   Чтение  А. Барто « 

Две сестры глядят на  

братца»,  Е. Серова 

«Папа  дома», 

«Стирка»                  К. 

Чуковский                            

« Мойдодыр»,   

 Сказка «Три 

медведя»,  беседа  по 

сказке 

Н/п игры « Кубики» « 

Складные картинки» 

Беседа  « Моя  

семья»,  

рассматривание  

картины «Семья»,    

Составление  

рассказа « Моя  

семья» 

Сюж. – дид. игра « 

Мама с дочкой  гуляет» 

Сюж./рол.игра  « 

Семья» 

Игра – упражнение             

« Мама  расстроена…» 

Сбор  красивых  

листьев  для  мамы 

Ноябрь 

 

 Мой  дом    

 

Рассматривание  

иллюстраций с  

изображением    

разных  домов ( 

высокие  и  низкие, 

каменные  и  

деревянные). 

Наблюдение  за  

близстоящими  

домами 

Чтение  сказки 

«Теремок» 

Д/и «Подбери   

крышу» 

Рассказ  в – ля «Есть у 

каждого  свой  дом» 

Беседа  « Мой  

дом»,   

д/и «Высокий – 

низкий»  

 «Опиши  дом» 

 « Разные  окошки»   

Игры  с  крупным  

строителем   или    

конструктором     

Сюж./рол.игра  « 

Построим    домик   для     

трех    медведей» 

 

Беседа  о  труде  

помощника  

воспитателя 

Зима 

декабрь 

Моя   улица Чтение  Янычарский  

« В магазине  

игрушек» 

Экскурсия  по  

участкам    детского  

сада 

Рассматривание  

макета  микрорайона 

д/и «Найди  такой  

Беседа  « Что  такое  

улица?»  

Сравнение  разных  

зданий  на  улице 

по  величине  и  по  

назначению 

 

Сюж/рол.игра  « Мы  

идем  по   улице» 

Сюж./рол.игра  « 

Магазин» 

Наблюдение  за  

работой  дворника 

Беседа  « Волшебные    

слова» 
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же»  « Мозайка»   

рассказ  восп.-ля  о  

проспекте М. Жукова 

январь ОБЖ  на     

улице 

 

Рассматривание  

сюжетных  картин 

д/и  « Хорошо – 

плохо»  « Светофор» 

просмотр  

мультимедийной  

презентации 

Целевая  прогулка  к  

пешеходному  

переходу. 

Д/и «Найди  цвет» 

Рассматривание  

макета  пешеходного  

перехода 

Беседа  на  тему  

«Как  вести  себя  

на  улице» 

Заучивание  стихов 

о  светофоре 

Сюж./дид.. игра « 

Мама  с  дочкой  

пришли в  

парикмахерскую» 

Беседа «Как  вести  

себя  на  остановке» 

Сюж./рол. « Светофор» 

Ситуация «Как  кукла 

может  перейти  

дорогу» 

Экскурсия  в  

медицинский  кабинет 

февраль Мы – 

горожане. 

Профессии    

людей            

 

 

Рассматривание  

иллюстраций  людей  

разных  профессий 

Чтение сказки                    

« Почему  у  месяца  

нет  платья» 

Стих. « Сапожник»                

( польск.) 

д/и  « Кому  что  

нужно?» 

Беседа  «Кем  

работают  

родители?» 

Заучивание  стихов  

Б. Заходера  о  

профессиях 

 

 

Сюж./дид.. игра 

«Доктор» 

Сюж./рол.игра « 

Детский  сад» 

Ситуация « Кукла Таня  

хочет  есть» 

 

 Экскурсия  на  кухню  

д/с 

Весна  

Март  

 

Транспорт   в  

нашем  городе 

 

Выставка  транспорта 

( игрушки  и  

иллюстрации)    

рассматривание 

Рассказ  восп.-ля   о 

транспорте 

пассажирском 

Д/и « Найди  такой  

же»  « Узнай  по  

описанию»« Что  

лишнее?»                 

Наблюдение  за  

проезжающим  

транспортом 

Разучивание  

стихов  о  

транспорте, 

разгадывание  

загадок 

Описательные   

рассказы о  

пассажирском  

транспорте 

 

Сюж./дид. игра « 

Куклы  поехали  

кататься  на  автобусе» 

строительный  

материал 

Сюж./рол.игра  « 

Поездка  на  поезде» 

Ситуация «Мишка  

хочет  навестить  маму  

на  работе» 

Беседа  о  работе  

водителя на  автобусе        

«Водители  везут  на  

стройку  кирпичи» 

Апрель   

Главная  река 

нашего города   

Нева 

Рассказ  восп. – ля  о  

реке Неве 

Рассматривание  

иллюстраций,  

открыток 

Чтение  Воронько  

«На  кораблике» 

Н/и «Парные  

картинки»  «Кубики», 

Д/и  « Сложи  

картинку»  

Заучивание  стих. 

Борисовой                       

« Есть  в  нашем  

городе   река».   

 

Сюж./рол.игра                      

« Катание  по  реке  на  

теплоходе» 

Игры – эксперименты  

с  водой 

Беседа « Как  мы  

играли» 

 

 

Май  Мой   город Рассматривание  Беседа  « Береги  Сюж./дид. игра                        



 
 
 

 

 

 

161 

(экология) иллюстраций  парков  

в нашем   городе 

Чтение  отрывков  из  

кн. «Мы  идем  по  

Ленинграду» 

Н. Павлова                            

« Земляничка» 

Д/и  «Что лишнее?»         

« Продолжи  ряд» 

Целевая  прогулка  по  

территории  детского  

сада 

природу 

Заучивание  стихов  

Серовой  о  цветах 

 

« Зоопарк» 

 

Сюж./рол.игра « 

Поездка  в  парк» 

 

Беседа о  нашем  

городе «Где  мы  были, 

что видели» 

 

Таблица 28 

Физическое  развитие Художественно-

эстетическое 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность  с 

семьей 

П/и  «Бегите ко мне»,   « 

Заинька»«Солнышко и 

дождик», «Птички» 

«Мой веселый звонкий 

мяч», «Пузырь     

Игры – забавы  «Пошла 

коза по лесу»  

«Ладушки»,  « Каравай»     

Пальч. игры     «Зайчики 

– пальчики»  «Дождик»,       

«Пальчики – уснули» 

Рисование  « Травка  

для  зайчат»   гуашь 

Аппликация « 

Цветные  мячики» 

Лепка   « Бусы  для  

кукол»    пластилин 

Настольный  театр               

« Репка» 

 

Уборка  игрушек  на   

места 

Игры с куклами, 

машинками 

 

Знакомство  с  

родителями 

Индивидуальные  

беседы  об  

особенностях  детей 

п/и «У медведя во бору» 

 «С кочки на кочку»   

«Совушка»   « По  

узенькой  дорожке»            

« Лошадки» 

Пальчиковые   игры  

«Пальчики – дружная  

семья»  «Человечек»  

«Как  у  нас  семья  

большая» « Салатик» 

Рисование « Клубок  

ниток»  карандаш  

цветной 

Конструирование  « 

Стол»  « Стул» 

Лепка  « Бусы для  

мамы» 

 

Театр  бибабо   « Три  

медведя» 

Сбор  листьев  для  

мамы 

с/р «Кормление  

куклы» 

н/п «Кубики» 

Организовать   

конкурс  поделок  из   

природного  

материала « Осенние  

фантазии» 

п/и « Карусель»                

« Солнышко и дождик»,                       

«Лошадки», «Мой  

веселый  звонкий  мяч»  

« Сбей  кеглю»                  

« Птички  в   гнездышки» 

Пальчик.и «Домик»,  

«Замок»  «На поляне дом  

стоит» «Стул», «Стол», 

«Зайчики – пальчики  

«Пальчики 

Рассматривание   

картин  с  

изображением   разных  

домов. 

Рисование « Высокий   

дом»   гуашь 

Конструирование  «  

Домик  для  мишки» 

Аппликация «  Окна 

дома – глазки» 

Театр  настольный             

« Как  коза  избушку  

построила» 

Игры в строительном 

уголке с  напольным  

конструктором и 

настольным  

строителем 

Рассматривание  книг 

Предложить   

родителям   

рассмотреть  с  

ребенком    дом,  в  

котором   они  живут. 

Учить  детей  

правильно   называть  

свое  имя,  фамилию 

п/и «По  ровненькой  

дорожке»  «Угадай, кто  

Рисование  « Дорожка, 

по  которой  катился   

кубики «Колобок», 

игры  со  шнуровками,   

Предложить  

прогуляться  с  
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где  кричит?» 

« По  дорожке  на  одной  

ножке»  «Совушка», 

«Найди  свое  место»     « 

Воробышки  и  

автомобиль» 

Пальчик.игры                         

« Встретились  двое»       

« Домик» « Братья – 

пальчики»  « Этот  

пальчик – маленький…» 

колобок» 

Конструирование « 

Магазин» 

Лепка «Колобок» 

 

Театр – фланелеграф             

« Колобок» 

в   строительном  

уголке 

рассматривание  

иллюстраций  в книгах  

с  изображением  

разных  зданий 

ребенком   по  

проспекту М. Жукова, 

по  улицам  

микрорайона, 

обратить  внимание  

детей  на   

общественные  

здания,  обратить  

внимание  на  

остановку  наземного  

транспорта 

п/и  « Воробышки и  

автомобиль», « Кто  

дальше  бросит   

мешочек», «Сбей  

кеглю», «Ловишки» 

«Карусель» 

« Лохматый  пес» 

Пальчик.игры « Мы  во  

двор  пошли  гулять»,   

«Заводные  машинки», « 

Про  пальчики»,  

«Часы»« Человечек» 

Рисование                                   

« Пешеходный  

переход»  гуашь 

Аппликация  « 

Светофор» 

Кукольный  театр «Как  

мишка с зайкой  

пришли  в  

парикмахерскую» 

Игры  с  машинками, с 

рулями 

Рассматривание  книг 

Прогулка  к  

перекрестку, 

наблюдение  за  

работой  светофора. 

Выставка   рисунков, 

выполненных  вместе 

с родителями на  тему 

«Мой  дом» 

п/и  « Пылинки  и  

пылесос»                                

« Повернись  вокруг  

себя»  « Пирожок»  

«Тетя – туча», « Найди  

свой  цвет»    «По 

ровненькой  дорожке» 

Пальч. игры  « Пальчики 

– дружная  семья» 

 « Гномики – прачки»             

« Что  принес  нам  

почтальон» 

 

Рисование  « Шапочка   

для  врача» гуашь 

Аппликация                         

« Передник  для  

повара» 

Лепка   «  Игрушки» 

 

Кукольный  театр          

« Как  мама  с  сыном  

пришли     к  врачу» 

 

Рассматривание  книг  

о  профессиях 

Предложить  детям  

раскраски  на  тему 

«Профессии» 

Кубики  на  тему 

Предложить  

родителям  рассказать   

о  своей профессии 

Составление   

фотоальбома  « Моя  

семья» 

 

Предложить  сходить  

с  ребенком  на почту 

п/и «Самолеты»  «Поезд»  

« Трамвай»   «Ловишки»      

«Цветные  автомобили»  

«По  дорожке  на  одной  

ножке» 

пальч. игр «Заводные  

машинки» «Пароход»                     

« Повстречались  двое», 

«Есть  игрушки  у  меня» 

п/и  « Попади  в  цель»  

«Подбрось  

повыше»,«Найди, что  

спрятано» 

Рисование  « Машина» 

цвет.карандаш 

Аппликация  « 

Автобус» 

Конструирование « 

Гараж» 

Лепка   « Самолеты» 

 

Кукольный  театр  « 

Папа  шофер» 

Театрализация  

стихотворения   

Воронько   «На  

кораблике» 

 

Игры  с машинами, с 

рулями, 

 кубики «Транспорт»,          

« Лото» 

уборка  игрушек на  

свои   места 

раскраски  на  тему 

«Транспорт» 

Организовать  

конкурс  на  лучшую  

поделку 

 « Мой  любимый  вид  

транспорта» 

п/и  «Влезь  на  горочку» 

«По  мостику  « Найди  

свое  место» « Зеркало»          

Рисование «Широкая  

или  узкая  река» 

Аппликация  « Мостик  

Игры  с  водой и 

водными  игрушками 

Складывание  картинок  

Воскресная  поездка   

к  набережной  Невы 

Фотовыставка  на  
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« Трамвай», «Через 

ручеек» 

Пальч. игры  « Пароход»  

« На  моей  руке  пять  

пальцев…»,  « Есть  

игрушки  у  меня»     « 

Зайка  книгу  нашел» 

 Игры  со  шнуровками 

через  речку» 

Конструирование                      

« Мостик» 

Лепка  « Капелька» 

 

Прослушивание  

шумов  воды 

о  Неве тему «Где  мы  были с 

мамой, с папой» 

п/и  «Солнечные  

зайчики»  «Пчелки»  

«Птички  и  птенчики»                       

«Подбрось – поймай»  

«Попрыгунчики» 

пальч. игры  « Игрушки» 

« Цветы»       « Привет, 

ладошка»,«Улитка»  « 

Про  пальчики» 

Рисование « Цветы» 

восковые  мелки 

Аппликация «  

Бабочка» 

Лепка  « Гусеница» 

 

Настольн. театр  

«Маша  и медведь» 

 

Прослушивание   

пения  птиц  в  лесу 

Н/игры  « Кубики»  « 

Мозайки»             « 

Лото»    о  природе 

 

Рекомендовать   

родителям   посетить  

с  детьми   зоопарк 

  

Воскресная  прогулка   

в  парк 

«Александрино» 

 

Средний  дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Таблица 29 

Временной 

период 

Тема Познавательное  

развитие 

Речевое  развитие Социально-

коммуникативное  

развитие 

Сентябрь  Наш  д/с – 

большая семья 

Чтение «Осеева             

« Хорошее»                 

А. Барто « Разлука» 

Беседа  « Каждой  

вещи – свое  

место» 

« Кто  заботиться  о  

нас  в  д/саду» 

Рассказы  детей  о  

любимых  

игрушках 

Упражнение 

«Большой  и  

маленький» 

 д/и  « Знакомство» 

игра – упражнен. 

«Обратись  по  имени» 

Беседа  « Что  означает   

простое                               

« Здравствуйте!» 

Октябрь  Мы живем в 

Кировском 

районе 

Улицы города 

Рассказ  восп-ля    

об  улицах  района: 

Пр. М. Жукова 

Рассматривание  

иллюстраций  и  

фотографии,  

разных    зданий и  

улиц  района  и  

города 

Чтение  С.  

Баруздин  «Кто  

построил   этот  

дом?» 

Д /и  « Назови  

улицу»   

Составление  

рассказов  « Моя  

улица» « Мой  

дом» 

Вспомнить  

стихотворение М  

Борисовой                      

« Мы очень любим   

город  свой» 

Упражнение «Один  

и  два» 

Сюж. – дид. игра  « 

Построим  куклам  

новый   дом» 

Дид. игра  « Хорошо – 

плохо» 

Игра – беседа « Чем  

похож  дом  на  

человека» 

Беседа  « Как  вести  

себя  на  улице» 

Чтение В. Азбукин             

« Моя  улица» 

Ноябрь  Парки района 

Александрино 

Рассматривание  

иллюстраций и 

Рассказы  детей  о 

деревьях и 

Беседа «Как надо вести 

себя в парке» 
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9 Января фотографий  парков  

района 

Рассказ  воспитателя  

о парках 

Д/и   «Сложи  

картинку»,   «Что 

лишнее?», 

«Продолжи  ряд» 

растениях    в  

парках города 

Заучивание  стихов  

о  деревьях, 

кустарниках 

Д/и  « Опиши  

дерево» 

С/р игра « Прогулка в 

парк» 

Сбор  листьев  

деревьев  и  

кустарников  для  

гербария 

Декабрь  Невский 

проспект-

главная улица 

города 

Рассматривание  

иллюстраций    

зданий  на Невском  

проспекте 

д/и  « Узнай  по  

описанию» 

Пазлы, кубики, 

разрезные  картинки 

 

Беседа « Наш 

красивый  Невский  

проспект» 

Разучивание  

стихотворения  

Скаченков   « 

Город  спит  и  

Невский  

стройный…» 

Описательные  

рассказы  по  

иллюстрациям 

д/и «Продолжи  

предложение» 

Сочиняем  истории  

про  себя  и  своих  

друзей. 

с/р  и  « Детский  сад» 

Уборка   игрушек    на  

свои  места 

Ситуация «Давайте  

расскажем  о главном  

проспекте приезжему  

другу» 

Январь  Подвиг нашего 

города  в  дни  

блокады 

Рассказ  воспитателя   

о  блокаде   

Ленинграда 

Выставка  

фотографий  

памятников,  

посвященных    

прорыву  

блокадного  кольца. 

Чтение  Ходза              

« Дорога  жизни» 

Беседы  с  детьми  

о   жизни   людей    

в         блокадном  

Ленинграде 

 

Сюж. – дид. игра  

«Врач  приехал  к  

больной  Марине» 

Ситуация «Давайте  

поздравим  ветерана с  

праздником» 

Февраль  Петропавловская  

крепость  

Рассказ  воспитат.  и 

рассматривание  

альбома  с  видами  

построек  в  

Петропавловской  

крепости. 

 Рассказ воспитателя 

«Петр  Первый – 

основатель  города   

и  крепости» 

Чтение  Плюхин       

« Петропавловская   

крепость» 

 Заучивание  стих. 

Ботвинник « В  

полдень  выстрелит  

хлопушка» 

Беседа   о  службе  

российских  

военных 

д/и  «Найди  по  

описанию» 

Рассказ – беседа   с  

военным    или      

курсантом  военного  

училища. 

Изготовление   

атрибутов   и разных  

карт  для  военных  

игр. 

С/р игра «Мы- 

пограничники» 

Сюжетные  игры  с  

солдатиками 

 

Март  Транспорт  Рассматривание   

пассажирского   и  

грузового  

транспорта ( модели  

и  иллюстрации) 

Чтение  Тумарисон   

«Новые  дорожные  

Заучивание   

стихов   о  

транспорте 

д/и  « Продолжи  

ряд»  «Что  

лишнее?» 

Описательные   

Сюж. – дид игра « 

Куклы  едут  по  

городу» 

Беседа  « Как  вести  

себя  в  общественном  

транспорте» 

Изготовление  
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приключения   

Буратино»,    д/и   « 

Переход», «Лото» 

Познакомить  детей  

с правилами  

поведения  

пешеходов 

рассказы  о  

транспорте 

Отгадывание     и  

придумывание   

загадок   детьми 

Сравнение  

реальных  машин  с  

игрушечными 

атрибутов :  светофор ,  

дорожные  знаки. 

Ситуация  «Что  надо  

сделать, когда  

заходишь  в  автобус» 

Апрель  Нева-главная  

река  города 

Рассматривание  

реки  по  карте, 

рассказ  воспитател  

о  Неве 

Рассказ  воспитателя 

о  названиях   

некоторых  речек 

Четверостишия   о  

малых   речках 

Чтение  Басина  « 

Мы  идем  по  

Ленинграду»  

отрывки 

Прослушивание   

шумов   воды. 

Разучивание  стих. 

М. Борисова  « 

Есть  в  нашем  

городе  река…» 

д/и «Закончи  

предложение»,  

«Какая  бывает  

река» 

Беседа  « Как  вести   

себя   около   воды,  на    

набережных» 

 

Экспериментальные   

игры  с  водой 

 

Совместно с  

воспитателем   стирка    

кукольного  белья 

С/р  игра  « Прогулка  

на   пароходе» 

Май  Улицы   героев  

в  Кировском 

районе 

Рассматривание  

фотографий   и  

иллюстраций,  

памятников  и  

обелисков,    

посвященных   

защитникам  нашей  

Родины. 

Рассказы  воспит.  о 

героях, чьими  

именами   названы  

улицы  района 

Чтение  Кассиль  

«Про  нашу  пехоту» 

Беседа   о  

названиях  улиц  в  

Кировском   

районе. 

Заучивание  стих. 

Б. Никольский  « И  

грянул  бой…» 

д/и «Опиши, что  

нарисовано» 

 

Беседа  «  Каким   

должен  быть  

защитник   Родины» 

 

Рассказы  детей   о   

впечатлениях  после   

праздника. 

Игры  с солдатиками 

 

Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная  

деятельность  с  

семьей 

п/и «Солнышко  и  

дождик» «Совушка                

« Мой  веселый  

звонкий  мяч»              

« Угадай,  кто  

позвал?»  « Подбрось  

повыше»   « Пчелки» 

Пальч. игры  

«Пальчик, пальчик»         

« Дождик», 

«Игрушки» 

Обводки  и  трафареты   

об   игрушках 

Обследование   

художественных  

навыков  детей 

Кукольный  театр   « 

Научим  куклу  

рассказывать  сказки» 

 

Свободное  рисование  

карандашами  и гуашью 

Игры  со строителями  и 

конструкторами 

Игры  в кукольном  

уголке 

Беседы  с  родителями о  

том,   что  они  знают  о  

городе   и    где  бывают  

с  детьми. 

Выучить  с  ребенком          

домашний  адрес 

п/и  «У медведя  во  Рисование  « Мой  Постройки  разных  Выставить   краткие  
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бору» « Карусель»                  

« По  коридорчику»   « 

Подбрось – поймай»  

« Воробушки и кот»  « 

Тетя  туча» 

Пальч. игры  « 

Пальчики – дружная  

семья», «Человечек» 

«Как  у  нас  семья  

большая»                       

« Игрушки»  

дом» 

Аппликация  « Дома  

на  нашей  улице» 

Конструирование  «  

Разные  здания» 

   « Улица   города» 

 Раскраски  на тему  

«Улицы   города» 

Кукольный  театр « 

Мишка  пришел  в  

магазин» 

зданий 

Конструирование  на  

ковролине 

Разрезные  картинки  « 

Сложи  дом»  

«Мозайки» 

Игры  со   шнуровками 

Игры  на  макете  

микрорайона 

сведения  о  названиях  

близлежащих  улиц  и  

улиц  Кировского  

района 

 

Воскресные  прогулки   

по   улицам   

микрорайона. 

П/и  « Лохматый  пес»  

« Попади  в  цель»  

«Лесная   дорожка»  « 

Найди  себе  пару»  « 

Тетя – туча» 

Пальчик.игры   

«Урожай» « Замок»         

«Встретились  двое» 

Речь с движением « 

Ежик  и  барабан» 

Рисование «Дерево» 

Аппликация «Осеннее  

дерево» 

Лепка «Красивый  

листок» 

Раскраски «Деревья, 

листья, плоды» 

Конструирование   на  

ковролине, 

Игры  со  шнуровками,  

с пуговицами 

Кубики «Листья  

деревьев» 

Работа  с  обводками  и  

трафаретами 

Предложить  родителям  

прогулку  с  детьми     в  

парк  Александрино. 

Сделать  подборку  

фотоматериалов  и 

иллюстраций  о  парке 

Александрино  и  9 

Января 

П/и  « Лохматый  пес»  

«Попади  в  цель»   

«Лесная   дорожка»  « 

Найди  себе  пару»  

«Тетя – туча» 

Пальчик.игры « Мы во 

двор пошли гулять» « 

Замок»  « Встретились  

двое» 

Речь с движением « 

Ежик  и  барабан» 

 

Работа   с  

раскрасками  на  тему           

« Невский  проспект» 

Кукольный  театр  

«Мишка  с зайчиком  

построили  красивый  

дом» 

Рисование  « Самая  

красивая  улица  в  

городе» 

Аппликация « Здание 

с колоннами» 

Игры  со  строителями  и  

конструкторами,  с  

разными  машинами,  

макетами  домов 

Игры  на  ковролине 

Рекомендации  

родителям                     « 

Как  провести  прогулку  

по  Невскому  

проспекту 

П/и «Найди  свое  

место»  «Повернись  

вокруг   себя»   « 

Мыши   в  кладовой» 

« Поймай  мяч   и  

назови» 

«Зеркало» 

Пальч. игры                        

«Кормушка», 

«Снежок» 

 Речь  с  движением              

« Снежная  баба» 

Лепка    « Подарок   

для   бабушки – 

блокадницы» 

Аппликация «Вечный  

огонь» 

Рисование  по   

желаниям   детей 

 

Игры  в  сюжетных  

уголках. 

С  куклами, машинками 

Разные  мозайки, 

разрезные  картинки 

Посещение  памятников 

,            посвященных    

блокадному    городу. 

П/и « Взятие  снежной  

крепости»         « 

Карусель»,« Попади  в  

цель»                « 

Ловишки»  «По  

болоту   Петр  шел». 

 

Пальч. игры « Зайка  

Изготовление   

подарков  папам  и  

дедушкам. 

Рисование  « Русский  

солдат» 

Конструирование  «  

Танк» 

Раскрашивание   

Мозайка , Лото, кубики  

«Наш  Петербург» 

Игры  с  макетом  

крепости  и  

солдатиками 

Посещение   с  

родителями     

 Артиллерийского   

музея  или  

Петропавловской  

крепости 
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книгу  нашел»      « 

Часы», «Елочка» 

Речь  с  движением  

«Снежок» 

военной  техники 

Кукольный  театр «  

Миша   заболел» 

 

П /и «Поезд»                     

« Цветные 

автомобили»                   

« Самолеты»  

Речь  с  движением «  

Шофер»               « 

Мчится поезд» 

Пальчик.игры   « Есть  

игрушки   у  меня» 

Рисование «Машина» 

Конструирование  « 

Автобус» 

Работа  с  обводками, 

раскрасками  

Конструирование  из  

строителя     разных   

видов   транспорта 

Кукольный  театр « 

Как мишка  с  зайкой   

тушили  пожар» 

н/п  игра  « На  улицах  

города» 

игры  с  парковкой 

,разными  машинками, 

рулями, дорожными  

знаками 

Ширма  для  родителей  

«  Больше  уважения  к  

правилам  движения» 

Прогулки  с  детьми  по  

улицам    и 

рассматривание  

проезжающего  

транспорта 

П/и «Через  ручеек» « 

Бездомный  заяц»   

«Бегемотик – 

обормотик» 

  « Сбей  кеглю» 

«Ловишки» 

Пальч. игры  на  стихи  

о  Неве  и  малых  

реках,  «Пароход» 

Речь с  движением   

«Речка» «Аквариум« 

На  закате  тучки  

тают» 

Рисование  «  Веселая  

или  грустная  река» 

Аппликация « 

Кораблик  плывет  по  

Неве» 

Совместно  с  

воспитателем  

изготовление   слепой  

карты   города. 

Прослушивание   

шумов   воды. 

Кукольный  театр « 

Как  Маша  и  Витя  

отдыхали  на катере» 

Разрезные  картинки 

Раскрашивание   карты  

дельты  Невы 

Рассматривание   карты  

города 

Кубики «Санкт-

Петербург», пазлы,   

мозайки,  разрезные  

картинки 

 

Для  самообразования  

родителей предложить  

книгу  « Реки  и   

каналы  СПб». 

Предложить   

родителям   съездить  в  

центр  города  и  

прогуляться  по  

набережным       Невы. 

П/и « На  окне  в  

горшочках»                 

« Самолеты»  

«Солнышко  и  

дождик» 

« Птицы  и  

автомобиль» « 

Удочка» 

Пальч. игры «Как у 

нас семья  большая 

Речь  с  движен.«На  

лужайке  по утру» 

Раскраски   на   

военную   тему 

Рисование  «  Салют  

Победы» 

Обводки   и  

штриховки   военной   

техники 

Аппликация  «У 

вечного  огня» 

Прослушивание   

произв.  Михалкова    

  «  Дядя  Степа» 

Игры  по  желаниям   

детей 

Свободное  рисование  

разными  материалами,  

игры  с  кубиками, 

пазлами, н/п играми 

«Найди  пару»,    

«Сложи  предмет» 

 

Сходить  к  памятнику   

погибших воинов   и  

возложить   цветы 

Для  самообразования  

родителей – материал  о  

Маршале Жукове,  о  

солдате  Корзуне, 

генерале Симоняке  и  

других  героях 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Таблица 30 

Временн

ой 

период 

      Тема  Познавательное  

развитие 

Речевое  развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сентябрь  Детский сад- 

наша  семья 

 

Чтение О. Высотской                 

« Детский  сад» 

Экскурсия  по  

детскому  саду. 

д/и «Город – деревня» 

Рассказы  детей « Кто  

заботится  о  нас   в  

д/с» 

Беседы  с  детьми  « В 

какие  игры  можно  

С/Р  игра    

«Детский   сад», 

«Семья» 

Беседа  с  детьми   

о  работе   
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играть   в  группе   и   

на  улице» 

Рассказы  детей   об  

отдыхе  летом,  о  

новых  впечатлениях. 

сотрудников    

детского  сада и   

об   отношении  

детей    к  их  

труду. 

Ситуация «Давайте  

познакомимся» 

 

Октябрь  Мы  живем  в 

России 

 СПб - город,  в  

котором   мы  

живем. 

Знакомство с 

символами  

города   (герб, 

флаг, гимн) 

Рассказ  восп. – ля  о  

символах   города, 

рассматривание  флага  

и  герба  города. 

Рассматривание  

иллюстраций  города   

в  разное  время  года. 

Д/и «Назови  улицу» 

Д/и «Кинь  кубик» 

Беседа  о городе, в 

котором  мы  живем 

Составление  

рассказов  « Что  я  

хочу   знать   о  

городе» 

Повторение   стих.-я           

« Мы  очень  любим  

город  свой…»                       

М. Борисовой 

С/р  игра                        

«  Путешествие   по   

городу   на  

автобусе» 

Этическая  беседа 

«Все, что  можешь, 

делай  сам» 

Сбор  природного  

материала   для    

последующих    

поделок  дома  и  

д/с. 

Ноябрь  Летний   сад-  

первый  сад  в  

городе. 

 

Вспомнить с детьми  

парки Кировского р-

на,   Выставка  

иллюстраций  

построек, аллей, 

скульптур  в саду. 

Рассказ  воспитателя  о  

создании  сада, о  

решетке, вазе и  пруде. 

Чтение                         

Б. Сергуненков.   « 

Летний сад  и  зимняя 

канавка»   

 Лото  « Летний  сад» 

Заучивание  стих-я  

Блейков « Что  такое 

летний  сад» 

Беседа «Для   чего  

нужны  в  городе  сады 

и парки» 

Д/и «Узнай  по  

описанию» 

С/р  игра                          

« Прогулка  в  

парк» 

 

Беседа  на  тему            

« Зачем  и  как   

люди  отдыхают» 

Ситуация «Гости  

попросили  

показать красивые  

места для  отдыха» 

Декабрь  Основание  

города 

Петропавловская  

крепость 

Рассказ  восп.  об 

основателе нашего   

города  Петре1 и о   

строительстве  города  

о  назначении  

крепости. 

 Рассматривание  

иллюстраций   и  книг 

о  Петропавловской  

крепости, слайдов 

макета. 

Чтение  Плюхин  « 

Петропавловская    

крепость 

Беседа «Что  такое  

крепость» 

Заучивание  

Ботвинник   « В 

полдень  выстрелит  

хлопушка» 

Д/и «Вопросы  и  

ответы» 

 

Беседа   с  детьми   

на  тему:  «  Что   

значит  быть  

трудолюбивым,  

настойчивым,     

целеустремленным   

человеком»  

( черты  характера  

Петра 1) 

 

Январь  Подвиг  нашего 

города в дни 

блокады 

Чтение  Ходза            

«Дорога  жизни» 

М. Величко                  

« Ленинградский  

трамвай» 

Беседа «Почему  к  

хлебу  надо  

относиться  

уважительно» 

Заучивание  стихов  о  

Беседа   с    

человеком ,  

прожившим      в     

блокадном    

городе. 
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Рассказ  «Что  такое  

блокада»  и   о  жизни  

людей  в нашем  

городе  в  это  

страшное  время. 

Рассматривание  

иллюстраций   и  фото  

памятника « 

Разорванное  кольцо» 

и  мемориала   «900 

дней  блокады» 

блокадном  

Ленинграде (по  

желанию  воспитателя) 

С/Р  игра  

«Больница»  

«Поликлиника» 

Беседа  с  детьми о 

роли  материалов 

(шприц пинцет, 

шпатель,  

фонендоскоп.) 

Февраль  Адмиралтейство  Рассматривание  

иллюстраций  здания   

с  разных  сторон. 

Рассказ  восп.  о  

создании  флота  в  

России. Чтение  

Смирнова  « Как  

найти  счастье  на  

улице»    

 д/и « Дорисуй» 

  Беседа «Кто  хочет  

стать  военным?» 

Зауч.  стих.-я                               

« Адмиралтейская  

игла»  

Описательные  

рассказы  детей  о  

разных  родах  войск 

Д/и «Кому  что 

нужно?» 

 

С/р  игра                         

« Корабль» 

Беседа  « Какими  

качествами  

должен  обладать  

хороший  моряк» 

 

Изготовление  

подарков  папам. 

Март  Город и 

горожане 

Рассматривание  

иллюстраций   и  

фотографий людей  

разных  профессий. 

Чтение  В.Маяковский 

«Кем быть?» 

Маршак «Почта 

Е. Благинина                 

« Посидим  в  тишине 

Д/и « Кому  что  

нужно?»  лото                

«Профессии» « Кто  

что  делает?»               

«Что  неправильно? 

Заучивание стихи  Б. 

Заходера о профессиях 

Рассказы  детей  о  

профессиях  пап  и  

мам, бабушек и 

дедушек. 

Д/и «Закончи  

предложение» 

«Из чего  мы  

сделаны?» 

С/р игра « 

Парикмахерская» 

С/р игра « 

Магазин» 

Ситуация «Заболел  

товарищ» 

Привести   в   

порядок  кукол 

Изготовление  

подарков   мамам 

 Транспорт  Выставка   

иллюстраций  и 

фотографий  

транспорта, выставка  

моделей  тр-та.  

Наблюдение  за   

видами  транспорта  

Встреча  с  водителем  

автобуса (родителем) 

д/и «Кто что  везет?» 

«Кто  какую машину  

встретил?»  

Чтение Калинина « 

Машины» 

Б. Житков «Как 

пароход  подняли  со  

дна» 

Беседа  по  картине « 

Улица  города» 

Описательные  

рассказы  детей  о  

видах  транспорта 

Д/и «Узнай  по  

описанию» 

С/р  игра  «  

Поездка  на  

автобусе» 

« Полет  в  

самолете» 

Беседа   на  тему «  

Как  вести  себя   в 

общественном  

транспорте» 

поделки с детьми  

материалов  и 

атрибутов 

(светофор, 

дорожные  знаки) 

 

Экскурсия  к  

автобусной  
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Просмотр 

мультфильмов  по  

правилам  дорожного  

движения 

остановке  

Ситуация «Как  

доехать до 

Адмиралтейства» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нева и малые  

реки  в городе, 

мосты  над  

Невой 

Рассказ  о  малых  

реках  города 

Рассказ  о  мостах  

через  Неву 

Чтение Басина «Мы  

идем  по  Ленинграду 

Отрывки  из  кн.  

Нестерова         «Львы  

стерегут  город»   

Копанева           

«Аничков  мост 

Д/и «Продолжи  ряд»  

«Узнай  по  описанию»  

Заучив.М. Борисова              

« Мост  нагнулся  над  

Невой»  и  стихи  о  

малых  реках   города. 

Описательные  

рассказы  детей  по  

картин. 

Д/и «Логический   

ряд» 

«Какая – какой» 

 

 

с/р игра « 

Строительство  

красивого  моста» 

 

 

 

Коллективная   

уборка   группы             

(  мытье    

конструктора,  

кукольной  

посуды» 

 Город-цветок,   

театры, музеи 

Рассказ  восп-ля  об 

Эрмитаже, Русском   

музее, театре  кукол, 

театре  сказок. 

Стихи  об Эрмитаже, 

чтение Воскобойников  

« Санкт-Петербург» 

Д/И « Продолжи  ряд»    

Показ  презентации 

«Музеи города» 

Беседа  «Кто  был в  

театре и  

какойспектакль   

смотрел» 

Заучивание  стих – я 

«Мы у Русского 

музея…» 

Д/и «Продолжи  ряд» 

«Закончи  

предложение» 

С/Р игра «  Мы  в  

театре» 

Рассказ  

воспитателя  о   

правилах         

этикета  в  театрах,  

музеях. 

Изготовление  

билетов, программ  

для   игры,  афиши. 

Май  

 

 

 

 

 

 

День  Победы Иллюстрации  людей  

военных  профессий, 

фотографии   

памятников   

защитникам  нашей 

Родины. 

Чтение Кассиль  « 

Твои защитники»,    « 

И   грянул  бой» 

Никольский,    рассказ  

восп-ля.  о  войне,  о 

героях  войны 

Беседа  «Наш район- 

героический  рубеж 

Вспомнить , что  

улицы  района  

названы  именами  и  

фамилиями  героев  

войны 

Заучивание стих – я 

«День Победы» 

С/р  игра  « Мы – 

пограничники» 

Беседа  « Каким  

должен  быть    

защитник  Родины» 

 

 День  рождения  

города 

(Экология) 

Рассказы  «Как  надо  

любить  и  сохранять  

красоту  нашего  

города» 

Вспомнить  стихи, 

разученные  в  течении  

года 

Рассказы  детей  о  

достопримечательност

ях  нашего города, где  

они  были и что  

видели 

С/р  игра  по  

желанию  детей 

Игра  разминка « 

Отвечай  

правильно» 

( по знаниям  о  

городе) 

 

Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с семьей 

п/и « Мы  веселые  

ребята»  « Волк  во 

 рву»  « Ловишки  с  

Самостоятельное   

рисование   на   тему « 

Где   я  был(а)   летом    

Н/п игры по  интересам  

детей,  игры  в 

кукольном  уголке 

Беседы   с   родителями    

об   изменениях   в 

характере  и в   



 
 
 

 

 

 

171 

мячом»  «  Кто     

выше?»  «  Совушка»                                  

Пальч. гим-ка  

«Вышел  дождик    

погулять»  «Наша  

группа» 

и   что   нового     

узнал(а)» 

Изготовление  

атрибутов   для   с/р 

Лепка   « Веселые   

человечки» 

поведении   детей. 

Информация  о  музеях  

города  для  

самостоятельного  

посещения 

п/и  «Хитрая   лиса»  

«  Овощи» « Сбей  

кеглю»  « Осень»  « 

Догони   обруч»      « 

Ловишки  с  лентой»  

« За  грибами»     

Пальч. гим-ка « 

Компот»  «Хозяйка  

однажды  с  базара  

пришла»                 « 

Осенние листья»                                                        

Речь  с  движ. 

«Яблоня»   « Ветер    

и  листья» 

Обводки  разных  

домов, трафареты. 

Рисование  «Что  я  

видел(а)  в городе» 

Раскраски  на  тему  

«Мой  город» 

Конструиров. зданий  и 

мостов  города 

Рисование «  Флаг  

города» 

Аппликация « Герб  

нашего  города» 

Театрализация   по   

сказке  «  Два  жадных   

медвежонка» 

Н/п игры «Улица», лото 

«Знаки  дорожного  

движения», «Прогулка  

по  городу»,  кубики 

«Санкт-Петербург»,  

лото «Наш  город» 

Игры  со  строителями 

Конструирование  на  

ковролине 

Побеседовать  с  

родителями    на  тему:            

« Прогулки    по  

городу» 

Краткие  сведения  о  

нашем   городе. 

 

Конкурс  работ   из  

природного   и  

бросового  материала  

на  тему: 

  «  Золотая    осень» 

п/и  « Прыжки  через  

веревочку»         «  

Уголки», «Кто  

выше»  « Каменный 

лев»  « Перебежки» 

Пальч. игры «  

Туман»  « Садовник» 

    « Рыбки» 

Речь с движением   « 

Летний  сад»         « 

Карусель», « Клен» 

Рисование «  В  Летнем  

саду» 

Аппликация «  На  

пруду» 

Конструирование  из   

бумаги                «  

Лебедь» 

Лепка  «  Ваза» 

Просмотр  фильма  о  

Летнем  саде. 

Показ  сказки «Три  

медведя»   малыш. 

Игры  по  желаниям  и  

интересам  в  сюжетных  

уголках  и  н/п 

материалом: разрезные  

картинки, мозайки, 

пазлы 

Воскресная  прогулка  в  

Летний  сад 

Для  чтения родителям  

А. Калюжная «Мифы и 

были Северной  

пальмиры» 

п/и  « По  болоту  

Петр  шел»  

«Кролики» « 

Перестрелки»                     

« Бездомный  заяц» 

«Третий  лишний» 

Пальч.  игры                       

«Пирог»                        

«Буренушка» 

 «Пальчик, пальчик..» 

Речь  с  движ.  « На  

горке»   « Елочная  

игрушка» 

Обводка   и  штриховка  

силуэта  здания       

Петропавловского   

собора,  раскраски    по   

теме. 

Рисование « Главные  

ворота   крепости» 

Строительство  

крепости  из  строителя 

 

Строительство  

крепости  из  строителя 

Обыгрывание  макета  

крепости  с  

солдатиками 

Кубики,  домино 

«Город», пазлы, 

Работа  с  трафаретами, 

обводками 

Папка « Краткие  

сведения  о  

Петропавловской  

крепости» 

 

Предложить  

воскресную  поездку  с  

реб.  в 

Петропавловскую  

крепость 

п/и « Взятие  

снежной  крепости»         

« Охотники  и  

зайцы»  « Крута  

гора»      « Ловишки  

на  санках» 

Пал.игры  «Снеговик 

Рассматрив.  

иллюстраций   на  тему    

« Рисуют   дети  

блокады» 

Рисование «Разорванное  

кольцо» 

 

Работа  с кубиками 

Никитина 

н/п игры  с  фишками, 

лото «Твой  Петербург», 

мозайки 

Предложить   

родителям    посетить    

с     ребенком    

мемориал                           

«900 дней блокады»  на 

площади Победы 
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«Снежинки» 

речь  с  движением                   

« Маленький  кролик 

п/и « Перебежки» 

«Цветные  кубики» 

« По  болоту  Петр  

шел»  «  Море  

волнуется»  « Кто  

самый  меткий» 

Пальч. игры « 

Облака»  « Жадина» 

Речь с движ « Тузик»  

« Зайка» 

Рисование   « Башня  

Адмиралтейства» 

Обводки   и   штриховки   

здания,   Аппликация  

«Адмиралтейство» 

Изготовление  

атрибутов  для  с/р игры 

«Почта» 

Лепка «Кораблик» 

Конструирование 

оригами «Кораблик» 

Театрализация.по  

желанию  детей 

Работа  с обводками, 

трафаретами,   н/п игра 

кубики «Виды 

Петербурга»,  разрезные  

картинки, 

Работа с палочками 

Киюзенера 

 

Поездка    к  зданию   

Адмиралтейства, 

прогулка  в  

Александровском  

садике 

Рассказы  пап  о службе  

а Армии 

п/и « Бездомный  

заяц»  «  Чье  звено  

быстрей  соберется?» 

« Кто  сделает  

меньше  прыжков» 

пальч. игры « 

Наперсток», 

«Кровельщик» 

речь с движением  « 

Зима  прошла»    

« Маляры»  « 

Летчик» 

Рисование « Какие  

предметы  нужны  

доктору,  огороднику» 

Аппликация  « Украсим   

передник» 

Лепка  « Предметы  для  

портнихи» 

Концерт   для   женщин 

( песни, стихи, танцы 

 

Н/п игры «Профессии», 

«Кому  какой  

предмет?», «Подбери  

одежду» 

Конструирование  на  

ковролине 

Работа  с мелкими  

конструкторами  и  

строителем 

С/р игры   по  интересам  

детей 

Беседы  с  детьми   о  

разных  профессиях 

Предложить  родителям  

сходить  с  детьми  в  

театр 

п/и « Поезд»  « 

Трамвай» « Пустое  

место» « Конка» 

«Кто  лучше  

прыгнет»« Машины» 

Пальч.игры  « Что  

принес  нам  

почтальон»« Аленка-

маленка» 

Речь с движением« 

Самолет»                        

«Теплоход» « 

Грузовик» 

Рисование «  На  

перекрестке» 

Аппликация  «  

Трамвай» 

Конструирован.из  

бумаги «Самолет» 

Лепка  « Светофор» 

Изготовление атрибутов  

для  игры  на  макете 

«Мой  район» 

 Наст.театр «Козленок, 

который умел считать 

до10» 

Постройки  транспорта  

из  конструктора  и  

строителя 

Игры  с  парковкой, 

заправочной  станцией, 

с машинками 

маленькими  и  

большими, с  

дородными  знаками 

Наблюдение  за  

работой  транспорта. 

Конкурс  макетов  и 

транспорта «Правила  

дорожного  движения» 

п/и  «Море  

волнуется»  « 

Ручеек»            « 

Караси  и  щука»  « 

Каменный  лев» 

« Бегемотик-

обормотик» 

Пальч. игры « Есть  у  

каждого  свой   дом»  

«Мои  умелые  

ручки» 

Речь с движ.  « 

Раскрашивание  карты- 

дельты  Невы. 

Рисование  «  Мосты  со  

скульптурами    

животных» 

Конструирование  « 

Мост  через  Неву» 

Раскраски  с  

изображением   рек   и  

мостов 

Самостоятельное  

рассматривание  карты  

города 

Создание  различных  

мостов  из  разных  

материалов 

Игры с  н/п материалом 

Предложить  родителям  

изготовить с детьми  

макет  моста 

Прогулки  к  мостам  

через   Неву 
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Вышли  мыши»                

«  Веселый  ручеек» 

п/и «Не оставайся на 

полу» «Мяч кверху» 

«Гори, гори  ясно»  

«Ловишки  с  мячом» 

пальч. и  « У 

Матрешиной  

сестрицы»                  

« Ходилочка» 

речь с движ. «Кто  же  

это?»   « Переменка» 

Рисование  « Мы  в  

музее» 

Аппликация  «  Мишка  

на  шаре» 

Конструирование  из  

строителя  здания  

цирка 

Кукольный  театр по  ск. 

« Теремок» 

Трафареты  по  сказкам 

н/п игры 

«Петербургское  

домино»,  «Волшебный  

квадрат», «Прогулка  по  

Санкт – Петербургу» 

игры  с  мелким и 

крупным  строителем,  

на  ковролине 

Посещение  кукольного  

театра  или  цирка 

п/и « Мышеловка»  « 

Волк  во   рву» «Сбей 

кеглю», «Школа  

мяча»  «  Удочка» 

пальч. игра  « Каша»  

« Наша  группа» 

речь с движением                   

« Машины»,  

«Мой мячик» 

Рисование «  Вечный   

огонь» 

Аппликация  «  Салют  

над  Невой» 

Раскраски  по  теме 

Коллективное  

изготовление  макета  

вечного  огня 

Строительные  игры, 

игры  с  н/п  

материалом: «На  

дорогах  города»,  

«Хорошо или  плохо», 

«Дорожные  знаки», 

мозайки 

Возложение  цветов  к  

памятнику 

оборонявшим  рубежи  

города   в  Лигово. 

п/и « Грифоны» « Где 

мы были мы не 

скажем, а что  делали  

покажем» « Хитрая  

лиса», « Прыжки  

через  веревочку» 

Пальч. игра «Люблю  

по  городу  гулять 

Речь с движ. « 

Гусеница»  « Летом» 

Рисование  «  На  лугу» 

Аппликация  «  

Красивая  бабочка» 

Лепка   «  

Удивительный  цветок» 

Обводки  и  трафареты  

о насекомых, цветах, 

рыбах 

Театрализация   « Муха 

– цокотуха» 

Игры  детей  в  

сюжетных   уголках  по  

интересам 

Н/п игры «Лото», 

«Домино», кубики,  

разрезные  картинки, 

палочки  Киюзенера, 

«Сложи  узор» 

Работа  с обводками, 

трафаретами 

Рекомендации  

родителям  больше  

гулять с ребенком  по  

городу  и  рассказывать  

о  его  красоте 

 

.  

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Таблица 31 

Временн

ой  

Период 

Тема Познавательное  развитие Речевое  развитие Социально-

коммуникативное  

развитие 

Сентябрь  Наш  

город  как  

среда    

обитания 

Чтение Меерзон « На  чем  

город  стоит  и  чем  

знаменит», 

Барбас « Жили-были  

улицы» 

Лото  «Город СПб»  кубики,  

пазлы,  разрезные  

картинки» «Город-деревня»  

Д/и «Назови  улицу» 

Разгадывание   ребусов,  

кроссвордов 

Просмотр  фильма  о   

Санкт- Петербурге 

Заучив. « Я  счастлив, 

что  в  городе  этом 

живу…»    

Составление  рассказов  

« Что  я  знаю  о  своем  

городе» 

 

Рассказы  детей  о  

новых  знакомствах 

летом. 

Беседа   с  детьми    о   

декларации   

прав   ребенка» 

С/р игра  « Семья»  « 

Прогулка  по  городу» 

 

Октябрь  Парки  и Рассматрив.  фотографий, Заучивание   Скаченков  С/р игра  « Семья»                   
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сады  СПб иллюстраций Летнего  сада, 

парка Александрино, 

Александровского сада, сада  

9 Января 

Чтение Смирнова  « Как  

найти  счастье  на  улице» 

 Д/и «Продолжи  название»  

«Сложи  картину  парка» 

 

« Лебяжья  канавка», 

«Майский  сад» 

Беседы  с  детьми  о  

красоте   и    

достопримечательностя

х  садов  и  парков. 

«Д/и « Придумай  

предложение  по  

картинке» 

« Прогулка  по  

городу» 

 

Сбор    природного    

материала    и       

красивых  листьев. 

Ситуация «Незнайка  

хочет  погулять, где 

нет  проезжающего 

транспорта» 

Ноябрь  Визитная   

карточка 

города 

 

Беседа  о  флаге  и  гербе  

города 

Фролов « Как  родился  

Петербург» 

Раков « Эмблемы  и  

символы  СПб» 

Слушание  гимна  города 

Чтение  Коваленко 

«Путешествие  в историю  

России» 

д/и  « Чего  не  хватает?»,      

« Сложи  герб»,  « Узнай, от  

чего  часть» 

Заучив. « Люблю  я  

город  свой  родной» 

Учить  разгадывать  

ребусы. 

Д/и «Кинь  кубик» 

«Плыл  кораблик по  

волнам» 

С/р игра  « Корабль» 

 

Беседы  с  детьми  « 

Что  еще  можно  

сделать  символом   

города» 

 

Ситуация «Мы  

приехали  в  другой  

город, что  нам  

сделать, чтобы люди  

увидели, что  мы из 

Петербурга» 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Петр  и  

город. 

Площадь   

Декабрист

ов. 

Медный    

всадник. 

Домик  

Петра 

Рассматривание  

иллюстраций   строит-ва 

города, создания  памятника, 

домик Петр. 

Рассказ  восп–ля   о  жизни   

Петра. 

Чтение Воскобойников 

«Санкт-Петербург 

Пушкин « Медный  

всадник», Соколов       « Моя  

страна – Россия» 

д/и   « Парные  картинки»        

д/и      «Закончи  

предложение» 

  д/и  « Угадай- ка»     

 Заучивание   отрывка   

Пушкин « Медный  

всадник», 

Учить  отгадывать  

кроссворды 

С/Р игра « Детский  

сад», «Ателье» 

Ситуация  «Нечего  

одеть  на  новогодний  

бал» 

 

Беседа  « Хлеб -  всему   

голова»  

 

Январь  Храмы  и  

соборы  

города 

Иллюстрации  Смольного  

собора,  Собора   

Петропавловской  крепости,  

Исаакиевского, Казанского,  

уточнить  особенности  

внешнего  убранства  здан. 

Рассказ  воспитателя   о   

современной  жизни  

соборов  и  храмов. 

д/и « Что  лишнее?»   

домино  « Петербург» 

 Заучивание  стих. 

Лозинский  «На  

площади  есть  храм…» 

Д/и «Продолжи  

название» 

«Подбери  слова» 

С/р игра   « Столовая» 

 

Беседа « Как  надо  

обслуживать 

посетителей  в  

столовой, кафе. 

 

 900 дней  

блокады 

Рассказ  воспитателя   о  

тяжелых    днях               

блокады  города  во  время  

В.О.В 

Рассматривание   

иллюстраций   из   книги 

« Петербургский  трамвай»,  

Заучивание  стихов  

Благининой  о  

солдатах,  О. Бергольц  

о блокаде 

Беседа   с  человеком,  

пережившим    

блокаду. 

 

С/р  игра  « Семья», 

«Столовая» 
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чтение   глав  из    книги  

Ходза  « Дорога  жизни»,  

Голубева   « Рисуют  дети  

блокады» 

Февраль  Великие   

полководц

ы. 

Рассказ  о  жизни  и военной  

службе  великих  

полководцев. Рассмотреть  

иллюстрации   с   

изображением   памятников  

этим  людям. 

Чтение  « Моя  страна-

Россия» 

Д/и «Найди  лишнюю 

картинку» 

Рассматривание  

памятников  Суворову, 

Кутузову, Барклаю   де 

Толли 

С/р  игра  « 

Танкисты», «Моряки» 

Игры  с военной  

техникой  и  

солдатиками 

Беседа «Каким  

должен  быть  

защитник   Отечества» 

Март Профессии  

горожан 

Иллюстрации  профессий  

людей: строительных  

специальностей, полиции, 

пожарной  службы,    

общественного  питания,  на   

транспорте. 

Беседа   о  необходимости  

любой  профессии. 

Познакомить  с  профессией     

архитектор, 

скульптор, назвать, которые  

принимали  участие  в  

строительстве города. 

д/и « Кому что  нужно?» 

«Продолжи  ряд» 

Заучивание  стихов Д. 

Родари «Чем  пахнут  

ремесла», «Какого  

цвета  ремесла», 

скороговорок,  

Загадывание  загадок 

Решение  ребусов и 

кроссвордов 

Д/и «Подумай  и  

отгадай» 

С/р  игра  

«Строители», 

«Магазин» 

 

беседа  « Человек- 

создатель  техники» 

 

Ситуация «Оторвалась  

пуговица  на  кофте» 

 СПб - 

крупный  

транспорт

ный  город 

Рассказ воспитателя  о  

вокзалах, портах 

иллюстрации  вокзалов, 

порта, станций метро, 

выставка  транспорта. 

чтение Никольский « Как 

живет  аэропорт» 

Д/и « Путаница»  « Узнай  по  

описанию» 

Просмотр  презентации 

Рассказы детей, которые  

были  на  вокзале  или в 

порту о впечатлениях 

Описательные  рассказы  

о видах  транспорта. 

стихи  и  загадки, 

ребусы  и  кроссворды  

о   видах  транспорта 

С/р  игры  « Поездка  

на  поезде» 

Беседа  с  детьми  «  

Как  вести  себя   на    

территории  вокзала  

или  порта» 

Ситуация «Как  

попасть  Незнайке  на  

вокзал» 

 

Апрель  Город  на 

островах 

(реки, 

каналы, 

мосты) 

Иллюстрации  рек, каналов, 

мостов, разгадывание 

ребусов, кроссвордов. 

Продолжать  заполнять   

слепую  карту  города.. 

Рассказ  восп-ля  о  

названиях   островов  и 

какие  реки  и каналы   их   

омывают. 

 чтение  « Путешествие  по  

Петербургу с  Аликом  и  

Гусариком»,  

Заучив. « Посчитали  

острова », « Аничков  

мост» Копанева 

Д/и «Петербургские  

рифмы» 

«Какой – какая» 

«Что  неправильно?» 

Заучивание  

скороговорок  и  

чистоговорок 

С/р  игра « 

Поликлиника» 

Обсуждение  с  детьми   

работы   

людей  профессий: 

медсестра,  врач,       

работники  

справочного  бюро,                

физиотерапевт. 

 

 Музеи и 

театры  

Рассматривание  

иллюстраций   и  

Рассказы  детей  о  

впечатлениях  после  

 

С/р игра  « 
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города фотографий  музеев, театров    

рассказы  восп-ля  о  

возникновении   музеев,  

экспонатах   и  картинах  в  

них. 

Познакомить  с картинами  

художников: Васнецов,  

Шишкин, Левитан.  

Рассказ   о  формировании     

площади  и  здания 

Мариинского   театра   и  

консерватории. Показ  

иллюстраций  балетов  и  

опер. Объяснить детям, что  

такое  опера, балет.   

д/и « Найди  недостающую  

часть» 

посещения  театра  или  

музея 

«Продолжи  ряд» 

«Я знаю  пять  

названий» 

Разгадывание  

кроссвордов 

Д/и «Отгадай  

достопримечательность 

по  отдельному  

кусочку» 

Библиотека» 

Беседа о  работе  

людей  в  библиотеке 

 

с/р  игра  « Театр»  

беседа «  Как  вести  

себя  в  театре» 

 

Май  День  

Победы 

иллюстрации  и  фотографии 

памятников,  

мемориала «Разорванное  

кольцо», «900 дней 

блокады», парка  Победы. 

чтение  Митяев «Дедушкин  

орден»  

Д/и «Закончи предложение» 

Степанов  « Что  мы 

Родиной  зовем», « 

Праздник  на  Неве» 

Скаченков 

Д/и «Закончи  

предложение» 

 

С/р  игра  « 

Пограничники» 

« Военизированные  

игры» 

 

Беседа « Какие  люди  

живут  на  Земле» 

 День  

рождения  

города 

Беседа «Что  мы  знаем  о  

городе» 

Вспомнить  все  стихи  о  

городе 

Д/и «Четвертый  

лишний» 

«Подскажи  словечко» 

С/р игры  детей  по  

интересам    Беседа  « 

Как  я  хочу  провести  

лето» 

 

 

 

Физическое  развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Совместная  

деятельность  с  

семьей 

П/и « Салки»  « Тетя- туча»    

« У медведя во  бору»  « 

Съедобное – несъедобное»  

«С  кочки  на  кочку» 

Пальч. игры « Осень»  « 

Проказник  ветер» 

Речь  с  движ. « Капуста»                     

« Апельсин» « Овощи»  

«Лягушки» 

Рисование  « Городская  

аллея  осенью» 

Аппликация  «  Дома  на  

нашей  улице» 

Рассматривание  

рисунков  города  

русских  художников   в  

разное  время  года. 

 

Конструирование   

разных   зданий,  дороги    

из   крупного   

строителя., мелкого   

конструктора. 

Кубики «Петербург» 

Лото «Твой Петербург» 

Разрезные  картинки 

 

Беседы  с  

родителями  об  

изменениях   в  

жизни  ребенка  и  

его  характере 

п/и «Ловишки  в  кругу»  

«Совушка» 

 «Городки» «Чья  команда  

забросит  больше  мячей» 

«Жмурки» 

пальч. игры  « Тарелка»  « 

Чашка»     

 « Есть  у  каждого  свой  

дом» 

Рисование «  Летний  

дворец  Петра» 

Аппликация « В  парке»  

«  На  пруду» 

Лепка  «  Порфировая   

ваза» 

Работа   в  тетради  «  

Город  мой  любимый» 

Кукольный  театр  « 

Конструирование  из  

кубиков   Никитина 

«Петербургское  

домино»,   лото           « 

Петербург»   

н/п игры «Улица», 

«Прогулка  по  

Петербургу» 

 

 

Прогулки   с  детьми  

в  парке  

Александрино 

 

Предложить  

литературу  о  садах 

и парках  для  общего  
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речь  с  движ.« Радость»  « 

Осенью»      «Мячик  мой»  

«Часы»  «На  водопой», « 

Осенью» 

 

Коза-дереза» развития  родителям. 

П/и « Ровным  кругом»  «  

Золотые   ворота»   

« Жмурки»  « «Лягушки» « 

Удочка»  

Пальч. игры « Грибы»  

«Поиграем   в  мяч» 

Речь  с движением   « За  

грибами» « По  ягоды»  « 

Где  вы  были?» 

 

Рисование  «  Флаг   

нашего  города» 

Декоративная  пластина  

«  Символы   города»  ( 

лепка) 

Работа   с  раскрасками  

по  теме 

Аппликация   « Герб   

города» 

 

Настольный  театр  по   

желанию  детей 

Игры  с  н/п 

материалом: мозайки,  

«Волшебный  круг» , 

кубики «Виды  

Петербурга», лото «Наш  

Петербург» 

Палочки  Киюзенера 

Конструирование  на  

ковролине 

Предложить  детям     

придумать   с  

родителями     герб  

семьи   и  нарисовать  

его. 

П/и «Колдуны»  

«Пятнашки»« Углы» 

«Попади  в обруч»«Быстро  

возьми» 

« Ловишки  с  ленточкой» 

Пальч. игры « Лужи-

зеркала»                  « 

Грядка» 

Речь  с  движ. « Осенью»  « 

Ветер   и  листья»  « 

Туман»   «  Боровик» 

 

Рисование   « Площадь   

Декабристов» 

Лепка  « Медный   

всадник» 

Аппликация   « Домик    

Петра 1» 

Раскраски  и  обводки   

по   теме 

 

Театр  картинок  « Гуси 

– лебеди» 

Мозайка  на  ковролине 

«Кресты» В. 

Воскобойникова 

Художественные  рамки  

Монтессори 

Штриховка  и рисование  

по  клеточкам 

Воскресная   поездка   

к   площади       

Декабристов» 

п/и  « Ловишки  с  

приседаниями» 

« Затейники» « Сбей  мяч» 

« Кто  сделает  меньше  

прыжков» 

пальч. игры «Снежная  

баба»                  « Пирог» 

речь с движ.  « Снегири»                  

«Художник – невидимка» 

Рисование  « Собор» 

Конструирование  из  

бумаги «Храм»   

оригами 

Аппликация  «Храм» 

Театр  масок  « 

Петрушкина  елка» 

Работа  с   трафаретами  

и  обводками 

домино  « Петербург»,  

пазлы 

Конструирование  из  

кубиков  Никитина 

Игры  с  мелким  и  

крупным  строителем 

 

По  возможности 

посетить   собор 

Конкурс  рисунков  

«Красивый собор» 

 

Самообразование  

родителей  чтение 

«Храмы  и  соборы  

Санкт-Петербурга 

п/и « Два  Мороза»  « 

Бездомный  заяц», « 

Второй  лишний»  « Штурм  

снежной  крепости» 

Пальч. игры  Сосулька»  

«Поиграем  в  мяч» 

Речь с движ.  Воробей»  

«Старый клен» 

Рисование «  Вечный  

огонь» 

Изготовление с 

воспитателем  макета 

«Вечный  огонь»  из   

брос. мат - ла 

работа   с  раскрасками  

и  обводками. 

 

 

конструирование  из  

строителя  по  желанию  

детей   

упражнение  «Дорисуй» 

н/п игра «Дорожные  

знаки» 

«Квартет», «Улица» 

 

Возложить  цветы  к  

памятнику  

погибшим  воинам  

на  лиговском  

рубеже 

Посетить  музей  в  

мемориале  «900 

дней блокады» 

П/и «Углы»  «Грифоны» « 

Быстро   возьми, быстро  

положи»                   « 

Пятнашки», «Конка» 

« Кто  дальше  бросит  

Рисование  « Боевые  

действия» 

Лепка  « Пограничник  с  

собакой» 

 

 Работа  с  трафаретами  

и  обводками 

Разрезные  картинки, 

мозайки 

«Волшебный  квадрат»  

посещение  Военно-

Морского  Музея 

или  прогулки  к  

памятникам  великих  

полководцев 
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снежок» 

Пальч. игры « Снежинки»                        

«  Зеленый   попугай» 

Речь с движ. « Хозяюшка» 

«Кошка» 

Театр  петрушек  « 

Мишка-рыболов» 

 

В. Воскобойникова 

Игры  с  военной  

техникой, солдатиками 

 

П/и « Шапка  горит»  

«Золотые  ворота»  « 

Самолеты»  « Кто  самый  

меткий»  « Краски»  « 

Выбивалы» 

Пальч. игры «Повар» 

«Старый  клен 

« Утренние  заморозки» 

Речь с движ. « На  шоссе»  

« Мчится  поезд»  « Кони»  

« Кролики» 

Аппликация   « 

Строительство  зданий» 

Рисование  «На  ферме» 

лепка  « Инструменты  

для  слесаря» 

 

раскраски  и   обводки   

по   теме. 

 

Театрализация  «  Три  

поросенка» 

 

Рассматривание  

коллекции  календарей  

и  открыток 

«Профессии», «Найди  

одежду  для  

профессии» 

«Сложи  узор» 

Рассказ – рисунок « 

Кем  работают   мои     

родители» 

п/и  « Охотники  и  звери»  

«  По    

 болоту  Петр  шел»              

« Каменный  лев»                      

«  Грифоны»  « Ловишка  с  

мячом» 

пальчик.игры « Семья»  

«Люблю  по городу  гулять 

речь  с  движ. « Садовник» 

«Туман» «Ветер  и  листья»  

« Карусель» «  Посуда» 

Рисование  «  

Сказочный  мост» 

Лепка  « Украшения  с  

мостов» 

Конструирование «  

Мосты  через  Неву» 

Аппликация «  Город  на  

островах» 

 

Театрализация                         

« Перчатки» 

Работа  в  тетрадях « 

Город  мой  любимый» 

Кубики,  лото, домино 

Кубики Никитина 

Конструирование  из  

бросового  материала 

 

Рекомендации  по  

литературе  для  

чтения  

детям  по  

знакомству  с  

островами,  реками,  

каналами  и  

мостами. 

П/и  « Поезд» «Трамвай»    

« Цветные   автомобили» 

«Займи  место» «Салки»     

« Кто  самый  меткий» 

Пальч. игры « Лужи – 

зеркала» 

Речь с движ. «Грузовик» 

«Самолет» Поливальная  

машина»  

Рисование  « Морской  

порт» 

Аппликация  « Здание  

вокзала» 

Конструирование  из  

бумаги « Поезд» 

 

Театр «  Поездка  Пети  

на  велосипеде» 

Игры  с  парковкой,  

железной  дорогой 

Игры  мелким  и  

крупным  

конструктором 

«Дорожные  знаки», 

«Прогулка  по городу» 

Игры   на  макете  

микрорайона 

Воскресная    поездка  

к   любому  вокзалу 

П/и  « Мы  веселые  

ребята»   « Совушка»  

«Золотые  ворота»          

«Выбивалы» « Пятнашки  с  

ленточкой», «Прокати  

обруч» 

Пальч. игра «Я выросла»                        

« Дудочка» 

Речь с движ. « Веснянка»                     

« На  лужайке» 

Рисование  «  Салют  

над  городом» 

Аппликация «  Цветы  

для  победителей» 

 

Театр  на  ковролине          

« Кот  в  сапогах» 

Игры  с  палочками  

Киюзенера 

Блоками  Дьеныша 

Игры  со  спортивным  

инвентарем 

«Математический  

планшет» 

«Силуэты  Петербурга» 

Поездка  в  парк  

Победы 

П/и « Дед  Мазай  и зайцы»  

« Зеркало»  « Кто  лучше  

прыгнет» « Каменный  

лев», « Грифоны» 

Пальч. игра « Лягушки-

хохотушки» 

Рисование, аппликация, 

лепка  по  желанию  

детей 

Работа  с обводками, 

силуэтами, 

художественными  

Н/и «На  дорогах  

города» 

Кубики, лото «Составь  

вид  города» 

Игры  у  сюжетных  

уголках по  интересам 

Рекомендации  

родителям « Куда  

съездить с детьми и 

что  показать» 
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Речь с движ. « Лесной  

переполох» 

рамками Монтессори 

Формы организации работы с учетом возраста детей: 

Таблица 32 

Возраст детей Формы работы 

Младший возраста (с 3 до 4 лет) Чтение художественной литературы.                                   

Рассматривание картин.  

Художественно-творческая деятельность.                         

Конструирование.                      

Беседы с детьми.                                          

Игры, ситуации.                                            

Целевые прогулки, экскурсии  по групповой 

комнате, по детскому саду.                                                      

Просмотр фото и видео материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры 

Средний возраст (с 4 до 5 лет) Занятия.                                                                    

Чтение художественной литературы.                                   

Рассматривание картин.  

Художественно-творческая деятельность.                         

Конструирование.   

Ручной труд.                    

Беседы с детьми.                                          

Игры, ситуации.                                            

Целевые  экскурсии  по детскому саду, по 

участку детского сада.                                                      

Просмотр фото и видео материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры 

Старший возраста (с 5 до 6 лет) Занятия.                                                                   

Чтение художественной литературы.                                   

Рассматривание картин.  

Художественно-творческая деятельность.                         

Конструирование.   

Ручной труд.                    

Беседы с детьми.                                         

 Игры, ситуации.                                            

Целевые  экскурсии  по детскому саду, по 

участку детского сада.                                                     

Просмотр фото и видео материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры.  

Литературно-музыкальный утренник «Очей 

очарованье» , посвящённый  памяти 

А.С.Пушкина.  

Тематический вечер «День рождения Санкт-

Петербурга».  

Создание коллекций марок, календарей, 

сувениров с петербургской тематикой 

Подготовительный возраста (с 6 до 7 лет) Занятия. Чтение художественной литературы.                                   

Рассматривание картин.  

Художественно-творческая деятельность.                         

Конструирование.   

Ручной труд.                    

Беседы с детьми.                                          

Игры, ситуации.                                            
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Просмотр фото и видео материалов.                                        

Сюжетно-ролевые игры.  

Литературно-музыкальный утренник «Очей 

очарованье» , посвящённый  памяти 

А.С.Пушкина.                            

Тематический вечер «День рождения Санкт-

Петербурга». Создание коллекций марок, 

календарей, сувениров с петербургской 

тематикой. Проектная деятельность 

 

Значимость ознакомления детей с Санкт-Петербургом   для развития речи  в том, что она 

предоставляет детям возможность широкой наглядной и  прикладной практической деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с художественной литературой, 

иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного опыта, развития психических 

функций,   свободного речевого общения, закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

Обогащение лексического словаря. 

Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного возраста, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. Усвоение словаря решает задачу 

накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития содержательной 

стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие   мышления, поскольку 

овладение лексикой происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения.  

Формируется  освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией в которой происходит общение. Развитая лексика – 

один из важнейших факторов подготовки к школьному обучению. 

Ознакомление с Санкт-Петербургом   в полной мере отвечает поставленным задачам: в речи 

отражаются названия предметов, их свойства, действия, признаки и т. п. 

Формирование грамматического строя речи. 

Грамматика это «система систем», объединяющая словообразование, морфологию, 

синтаксис. Грамматика помогает облекать наши мысли в материальную оболочку, делает 

речь организованной и понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, 

понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в 

заметном изменении структуры детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, 

употребление союзов и союзных слов, распространенных, сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, 

запоминает и, воспроизводя  в речи, делает  интуитивно подчиняет свою речь 

грамматическим правилам.  

Воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач развития речи в детском саду, 

так как именно дошкольный возраст является наиболее сензитивным для ее решения. В 

процессе ознакомления с  Санкт-Петербургом   еще раз закрепляется и совершенствуется 

правильность звукопроизношения и словопроизношения, воспитывается орфоэпически 

правильная речь (близкая к норме литературного языка), формируется выразительность и 

плавность речи, дикция, воспитывается культура речевого общения.  

Развитие связной речи. 

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически 

сочетающихся предложений), обеспечивающих общение и взаимопонимание. В связной 

речи, развивающейся посредством восприятия литературных произведений детей, 

происходит отражение существенных сторон всего предметно-действенного пространства 

опыта, развивается основная функция связной речи – коммуникативная (осуществляется в 

двух основных формах – диалоге и монологе). 
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Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет  с успехом совершенствовать речевые 

умения и навыки детей: 

- беседа, как метод обучения диалогической речи; 

- обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 

- обучение творческому рассказыванию; 

- формирование связных высказываний типа суждений. 

 

2.2.3 Описание вариативных формы, способов, методов и средств реализации 

Программы части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Таблица33 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-

конструктивная, театрализованная, дидактическая, 

подвижная и другие 

Общение со взрослыми и сверстниками Ситуативно-деловое, внеситуативное 

Речевая деятельность Слушание речи взрослого и сверстников, активная 

монологическая, диалогическая речь 

Познавательно-исследовательская 

деятельность и экспериментирование 

 

Изобразительная деятельность  и 

конструирование 

Рисование, лепка, аппликация 

Двигательная деятельность Основные виды движений, общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры и элементы спортивных 

игр 

Элементарная трудовая деятельность Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд 

Музыкальная деятельность Слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах 
Таблица 8 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения 

1 методы организации опыта поведения и 

деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы) 

1 традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические)  

2 методы, в основе которых положен 

характер познавательной деятельности 

детей 

2 методы осознания детьми опыта поведения 

и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный 

пример) 

3 информационно-рецептивный метод: 

действия ребенка с объектом изучения 

организуются по представляемой 

информации (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение) 
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3 методы мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы) 

4 репродуктивный метод предполагает 

создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, 

беседа, составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-

схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения 

представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути ее решения 

в процессе организации опытов, 

наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-

поисковая) проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает 

составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 
 

В Образовательном учреждении  используются  различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

-предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и 

др.); 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

-ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого; 

-двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

-игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими 

игрушками); 

-речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

-строительного материала; 

-самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.); 

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

В дошкольном возрасте 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 
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-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно- 

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд); 

-музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей: 

-информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

-репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

-исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

Таблица 34 

Реальные  Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, модели объектов, видео, 

аудио, анимация и др. 

Средства для развития  видов деятельности обучающихся 

Вид деятельности Оборудование 

двигательная 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно-исследовательская натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы 

и другое) 
экспериментирование 

чтение художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал 
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трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое 

 

Педагоги  самостоятельно определяют средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей обучающихся их особых образовательных потребностей, 

психофизических возможностей. Вариативность форм, методов и средств реализации 

Программы зависит так же  от личных интересов, мотивов, желаний обучающихся.  

 

2.2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитатель создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик  носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 



 
 
 

 

 

 

185 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующих Санитарных норм и правил  СанПиН. 
Таблица 35 

Виды детской деятельности раннего возраста Виды детской  деятельности дошкольного возраста 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

Общение со взрослым, совместные игры со 

сверстникам  под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок Восприятие художественной литературы и 

фольклора 5 Самообслуживание и детей 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами,  орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными движениями) 

Таблица 36 
Образовательная деятельность 

(основные компоненты) 
осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

Образовательная деятельность 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет 

функции педагога: 

обучает ребенка 

чему-то новому 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой ребенок 

и педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах участника 

деятельности на 

всех этапах ее 

выполнения (от 

планирования до 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками без 

участия педагога, 

но по его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, но 

выступает в роли 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность 

детей без всякого 

участия педагога 

самостоятельные 

игры детей 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 
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завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

ее организатора, 

ставящего задачу 

группе детей, тем 

самым, 

актуализируя 

лидерские ресурсы 

самих детей 

исследовательские), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

первая половина дня вторая половина дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее 

общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения 

(по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к 

приему пищи, уход за комнатными растениями и 

другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей, лучших образцов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности 

и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

Образовательная деятельность 

занятия культурные практики 

дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их 

организовывать культурные практики педагог 

может во вторую половину 

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 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

проводится в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее 

Игровая практика 

Продуктивная практика 

в рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста 

в процесс сотворчества, содействия, сопереживания 

познавательно-исследовательская 

практика 

коммуникативная практика 
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время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21 

чтение художественной литературы 

Образовательная деятельность 

В игре На прогулке 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность, инициативу и другое 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 психотерапевтическую; 

 другие 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на 

участке ДОО 

свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность детей (формы) 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 

движений 

Условия 

1 

 

уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы 

2 
организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности 

3 
поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы 

4 

создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до результата 

5 

поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата 

6 

внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 

оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае 

7 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества 

через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица 37 
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Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом 

педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей 

деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), 

обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в 

ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует 

его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. 

В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными 

и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

2.2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Деятельность педагогического коллектива Образовательного учреждения по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

по нескольким направлениям: 
Таблица 38 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 
Аналитическое  Получение  и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка;  

Об  уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей);  

А  также планирование работы с 

семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; 

 Согласование  воспитательных задач; 

Опросы , социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, "почтовый 

ящик", педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); 

дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей; 

Информационное Просвещение  родителей (законных 

представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического 

и психического развития детей 

Заседания Совета родителей, конференции, 

круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские 



 
 
 

 

 

 

189 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Выбора  эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

Ознакомление  с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

Информирование  об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной 

программы;  

Условиях  пребывания ребёнка в 

группе ДОО;  

Содержании  и методах 

образовательной работы с детьми; 

клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей ;  

Журналы  и газеты,  педагогические 

библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайт Образовательного 

учреждения и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также 

и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные 

и тематические мероприятия, тематические 

досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое  

Коммуникативно-

деятельностное 

Консультирование  родителей 

(законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения 

детей, в том числе с ООП в условиях 

семьи;  

Особенностей  поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

Возникающих  проблемных 

ситуациях;  

Способам  воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Способам  организации и участия в 

детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

Специально  разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей с 

детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ОУ. Эти 

материалы должны сопровождаться 

подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребёнком 

Использовать  воспитательный потенциал 

семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных 

и воспитательных задач 

 

Планируемые результаты сотрудничества : 

-организация преемственности в работе Образовательного учреждения  и семьи по 

вопросам обучения и воспитания детей с ТНР. 

-повышения уровня родительской компетентности. 

-сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.                    

-формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

образовательный процесс 

-гармонизация семейных детско-родительских взаимоотношений. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР специалисты (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций.  
 

План мероприятий  по взаимодействию  с семьей 

Таблица 39 

Младший возраста (с 3 до 4 лет) Средний возраст (с 4 до 5 лет) 
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Рекомендации к прогулкам выходного дня:  - 

«Улица, на которой я живу»,                                 

- экскурсии «В магазин», «В парикмахерскую»,  

«На почту». Практические задания: учить 

ребёнка правильно называть своё имя, 

фамилию, город, в котором живёт, воспитание 

правил поведения на улице. Составление 

фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Где 

мы были». Выставка рисунков, выполненных 

вместе с родителями: «Я», «Моя мама», «Моя 

семья», «Мой дом».                    Наглядная 

информация в уголках для родителей о детских 

выставках, театрах, музеях. 

Рекомендации к прогулкам выходного дня:                                      

- «Город, в котором я живу», «Невский 

проспект» , «По Неве», «Наш район», «День 

рождения нашего горда»                               - 

экскурсии «Универсам», «Высотные дома»,  «К 

памятникам», «Дворцовая площадь», 

«Петропавловская крепость».                   

Практические задания:                - учить ребёнка 

правильно называть своё имя, фамилию, имя, 

отчество родителей, их профессии, город, 

домашний адрес;                            - закреплять на 

практике правила уличного движения.                         

Составление фотоальбомов: «Моя семья», «Мой 

город», «Мы отдыхаем», «Невский проспект», 

«Дворцовая площадь», «Наша Нева», 

«Петропавловская площадь», «Наш район». 

Совместное творчество: макет моста, макет 

дома.                     Наглядная информация в 

уголках для родителей о детских выставках, 

театрах, музеях. 

Старший возраста (с 5 до 6 лет) Подготовительный возраста (с 6 до 7 лет) 

Рекомендации к прогулкам выходного дня:                                      

- «Летний сад», «Золотая осень» (город 

Пушкин),«День рождения нашего горда»                               

- экскурсии «Железнодорожный вокзал», 

«Цирк»,  «Пискарёвское мемориальное 

кладбище», «Площадь Победы», «Московский 

парк Победы».             Практические задания:                

- закреплять на практике правила уличного 

движения, правила поведения на улице, в 

общественных местах;                      - совершать 

походы в музеи, Ботанический сад, парки, 

театры.                         Составление 

фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Мы 

отдыхаем», «Скульптура в Летнем саду», «Наш 

город – герой», «Город родился»                            

Совместное творчество: макет дворца,  

памятника; рисунки; игры-самоделки.                    

Наглядная информация в уголках для родителей 

о детских выставках, театрах, музеях. 

Рекомендации к прогулкам выходного дня:                                      

- «Летний сад», «Золотая осень» (город 

Пушкин),«День рождения нашего горда»                               

- экскурсии «Железнодорожный вокзал», 

«Цирк»,  «Пискарёвское мемориальное 

кладбище», «Площадь Победы», «Московский 

парк Победы».             Практические задания:                

- закреплять на практике правила уличного 

движения, правила поведения на улице, в 

общественных местах;                      - совершать 

походы в музеи, Ботанический сад, парки, 

театры.                         Составление 

фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», «Мы 

отдыхаем», «Скульптура в Летнем саду», «Наш 

город – герой», «Город родился»                            

Совместное творчество: макет дворца,  

памятника; рисунки; игры-самоделки.                    

Наглядная информация в уголках для родителей 

о детских выставках, театрах, музеях. 

Основные формы взаимодействия  по реализации парциальной образовательной программы 

являются: 

-оформление информационных стендов; 

-участие родителей совместно м педагогами и детьми в совместных проектах; 

-прогулки выходного дня; 

-консультации; 

-совместные досуговые мероприятия, праздники; 

-открытые мероприятия 
 

 

2.2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей части Программы, формируемой участниками 



 
 
 

 

 

 

191 

образовательных отношений. 
 

КРР в Образовательном учреждении осуществляют воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, учитель-дефектолог. 

Таблица 40 

Цель КРР создание оптимальных условий для обеспечения  профессиональной 

коррекции имеющихся нарушений воспитанников с ТНР, оказания 

помощи в освоении Программы. 

Задачи КРР -определение особых образовательных потребностей воспитанников; 

-коррекция имеющихся нарушений на основе координации 

педагогических, психологических средств воздействия; 

-обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным 

особенностям развития воспитанников с ТНР организационно - 

педагогических условий, необходимых для качественного освоения 

ими содержания Программы; 

-оказание родителям (законным представителям) воспитанников с 

ТНР информационной,  консультативной и методической помощи по 

вопросам обучения, развития и коррекции имеющихся нарушений  у 

детей с ТНР; 

-координация усилий всех участников образовательных отношений, 

принимающих участие в реализации Программы 

Направления 

КРР 

-диагностическое;  

-коррекционно-развивающее;  

-консультативное;  

-информационно-просветительское 

Принципы КРР Принцип  комплексного изучения детей  с ТНР, позволяющий  

обеспечить всестороннюю оценку особенностей  его развития; 

реализация данного принципа осуществляется в следующих 

направлениях:   

-анализ первичных данных, содержания условия воспитания ребенка, 

особенностях психофизического развития; 

-психолого-педагогическое изучение  обучающихся, соответствие их 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других 

возможностей показателям  и нормативам возраста. 

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы, которые соответствуют возрастным 

возможностям детей.   

Принцип системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий выявить характер двигательных нарушений и 

определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения нарушений речевого развития 

Содержание КРР - проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

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

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям) 

КРР 

обеспечивает 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа КРР 

предусматривает 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, 

в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

социально-коммуникативное развитие; 

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

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 
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Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Построение системы сопроводительной службы посредством взаимодействие специалистов 

Образовательного учреждения 

Таблица 41 

Модули Субъекты деятельности Задачи 

Педагогический Воспитатели, специалисты, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся. 

Обеспечение условий для 

реализация Программы 

обучающимися 

Диагностический 

 

Педагоги-психологи, 

воспитатели, учителя-

логопеды, учитель-

дефектолог, администрация 

Мониторинг состояния 

здоровья, нарушений 

физического, психического 

развития. Мониторинг 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения Программы 

Медицинский Врач-педиатр, старшая 

медсестра, медсестра по 

физиотерапии, медсестра по 

массажу (по договору с 

детской поликлиникой) 

Выявление степени 

соматических, 

невротических, 

ортопедических расстройств 

и нарушения. Разработка 

плана индивидуальной 

коррекционной работы. 

Оказание адекватной 

помощи обучающимся. 

Консультирование 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся. 

Психологический 

Социально-педагогический 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Выявление степени 

сформированности 

психических функций, 

Определение личностных 

особенностей, негативно 

влияющих на психическое 

здоровье, развитие, 

,поведение обучающихся. 

Прогнозирование развития и 

коррекции, ведение карт 

сопровождения. 

Психологическое 

консультирование и тренинг 

родителей, педагогов.  
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Коррекционно-

педагогический 

Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учитель-

дефектолог, воспитатели, 

музыкальные руководители, 

инструкторы по физической 

культуре 

Ранее выявление трудностей 

в развитии, проблемных зон 

обучающихся. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. Оказание 

помощи обучающимся в 

разных видах деятельности. 

Подготовка документации 

для ППК. 

 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

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

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 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 Программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в  в 

группах компенсирующей  направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся.  

Программы для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-рб 
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организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

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

организации реализуются мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка-инвалида) (далее - ИПРА). В качестве 

основного исполнителя  в Перечне мероприятий МПРА определяется образовательная 

организация. В случае получения организацией  Перечня мероприятий ИПРА от 

исполнителя (законного представителя) инвалида (ребенка-инвалида) мероприятия по 

реализации ИПРА проводятся в рамках деятельности психолого-педагогического 

консилиума  (далее - ППк). ППк разрабатывет индивидуальный образовательный маршрут 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствие с формой.   

 

Данный документ утверждается  на заседании ППк, в дальнейшем проводится регулярный 

мониторинг его исполнения. Руководитель Образовательного учреждения  осуществляет 

контроль за эффективностью проводимых мероприятий, с учетом срока действий ИПРА, а 

так же предоставляет отчет об исполнении мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации в ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Кировского района Санкт-Петербурга не позднее, чем за 50 дней до 

окончания срока действия ИПРА. 

В соответствии с п. 2.11.3 и п. 3 3 4 ФГОС ДО для детей-инвалидов, не имеющих статус 

«ребенок с особыми возможностями здоровья», продолжающих обучение по Программе 

создается специально организованная развивающая предметно-пространственная среды. 

Актуальные возможности развивающей предметно-пространственной среды представлены 

на официальном сайте Образовательного учреждения в разделе «Доступная среды. 

В соответствии с п.1.6, п.3.2.7, п.3.4.4 ФГОС ДО для детей с ОВЗ создаются специальные 

условия для получения образования, которые описываются в реализуемых Образовательным 

учреждением Программах, адаптированных для детей с особыми возможностями здоровья.» 

 

Коррекционно-развивающая работа в Образовательном учреждении  (далее по тексту - КРР) 

направлена на обеспечение коррекции нарушений обучающихся с ТНР. КРР объединяет 

комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий 

психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития.  

 

Системе работу учителя-логопеда 

Содержание работы с детьми с ТНР определяется целями и задачами коррекционно-

педагогического воздействия. 
 

Цель: 

o своевременная систематическая логопедическая помощь детям с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

o консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка; 

o социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности 

Задачи:  

o социальная адаптация детей в коллективе; 

o формирование коммуникативных способностей; 

o формирование умения сотрудничать; 

o осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
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o обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

o создание предметно-пространственной развивающей среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

o взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к каждому ребенку. 

 
Направления деятельности учителя-логопеда 

Таблица 43 

Направление работы  Содержание 

Диагностика - диагностика развитие речи 

 

 Консультирование - консультирование родителей 

- воспитателей, специалистов по вопросам нарушения речи детей; 

Коррекционно-развивающая 

работа 

- коррекция и развитие речевой  сферы;  

 

 Просвещение -повышение уровня  компетентности участников образовательного 

процесса в направлении речевого развития детей  

Методическая работа - создание и обновление картотеки коррекционных игр;  

- изготовление игр для работы с детьми;  

- составление плана работы 

Аналитическая работа - составление отчетов, аналитических справок, написание 

характеристик 

 

Взаимодействие учителя-логопеда  с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети Образовательном учреждении 

воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 

образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в Образовательном учреждении, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на 

признании приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития».  

 
Взаимодействие с родителями строится на принципах:   

o открытости   

o сотрудничества   

o единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей развитие 

личности ребенка в семье и детском коллективе  

 

Таблица 44 

Формы работы с детьми Формы работы с  педагогами Формы работы с  родителями 

- групповая. - индивидуальные -анкетирование родителей (в течение 
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индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная работа в  

комнате речевой 

коррекции и группе; 

 

консультации для педагогов 

тематические и по запросам; 

-интерактивные формы 

взаимодействия 

(практические занятия, 

тренинги, мастер-классы и 

т.д. ) 

-рекомендации педагогам по 

актуальным вопросам и по 

запросам. 

года); 

-индивидуальное консультирование 

родителей;  

-просветительская работа среди 

родителей;   

-организация и проведение 

тренингов, семинаров;   

-участие в собраниях групп;  

-в течение года осуществляется 

регулярное и систематическое 

информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

коррекционно-развивающего 

процесса, даются рекомендации по 

актуальным вопросам и запросам 

родителей. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

при коррекции речевых нарушений у детей логопедической группы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и 

воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, осуществляется в следующих направлениях:  

1) коррекционно-развивающее;  

2) образовательное.  

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними неречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и 

владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из 

них.  

Совместная коррекционно-развивающая работа воспитателя и учителя-логопеда в 

Образовательном учреждении  осуществляется следующим образом: 

1) учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе  происходит 

разделение функций учителя-логопеда и воспитателя.  

 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

o сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

o совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

o овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 
o сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

o сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
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обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Описание взаимодействия учителя-логопеда детьми с ТНР описано в Рабочей программе 

педагога 

 

Система работы учителя-дефектолога 

 

Направление коррекционной работы учителя-дефектолога 

Цель: 

o построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующего 

вида для детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой 

степени и задержкой психического развития, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов Образовательного учреждения  и родителей 

воспитанников; 

o проектирование работы по образовательным областям  с учетом особенностей 

нервно-психического развития воспитанников; оказание квалифицированной помощи 

в освоении Программ; 

o выравнивание психофизического развития воспитанников с ОВЗ и обеспечение их 

всестороннего развития в рамках комплексного педагогического воздействия. 

Задачи: 

1.Своевременно осуществлять работу по выявлению нарушений в развитии воспитанников. 

2.Осуществлять коррекционную  работу подбором, систематизацией и совершенствованием 

приемов и методов работы в соответствии с программным содержанием. 

3.В процессе коррекционной  работы выявлять и активизировать потенциальные – 

компенсаторные возможности воспитанников.  

4.Содействовать развитию познавательной сферы деятельности. 

5. Формировать обобщенные представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

о расположении их в пространстве. 

6. Накапливать представления и знания о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях. 

7. Формировать представления о здоровом образе жизни. 

8. Повышать уровень сенсорного и умственного развития. 

9.Обогащать и систематизировать словарь, развивать устную диалогическую и 

монологическую речь. 

10.Взаимодействовать с родителями (законными представителями) с целью обеспечения  

психолого-педагогической поддержки, повышения компетентности  в вопросах развития и 

образования и коррекции имеющихся нарушений детей. 

 

 

 

Направления деятельности учителя-дефектолога 

Таблица 45 

Направление работы  Содержание 

Педагогическая 

диагностика 

- диагностика познавательных процессов у детей 

- диагностика навыков и умений 

- диагностика эмоционально-волевой сферы 

 Консультирование - консультирование родителей 

- воспитателей, специалистов по вопросам воспитания и 

развития детей; 

Коррекционно- - коррекция и развитие познавательных процессов;  
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развивающая работа - коррекция и развитие эмоциональной сферы;  

- коррекция и развитие коммуникативной сферы; 

 Просвещение, 

профилактика 

-повышение уровня познавательной компетентности 

участников образовательного процесса через следующие 

формы: - практикумы - мастер-классы - презентации - 

оформление информационных стендов - лекции -семинары 

Методическая работа - пополнение банка специальных дефектологических  методик, 

библиотеки специальной дефектологической литературы;  

- создание и обновление картотеки коррекционных игр;  

- изготовление игр для работы с детьми;  

- составление плана работы 

Аналитическая работа - составление отчетов, аналитических справок, написание 

характеристик 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога  с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети Образовательном учреждении 

воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 

образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-

дефектолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в Образовательном учреждении, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на 

признании приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития».  

 

Взаимодействие  строится на принципах:   

открытости   

сотрудничества   

единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей развитие 

личности ребенка в семье и детском коллективе  

 

 

 

Таблица 46 
 

Формы работы с детьми Формы работы с  педагогами Формы работы с  родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа в 

коррекционной комнате; 

 

- индивидуальные 

консультации для педагогов 

тематические и по запросам; 

-интерактивные формы 

взаимодействия 

(практические занятия, 

тренинги, мастер-классы и 

т.д. ) 

-анкетирование родителей (в течение 

года); 

-индивидуальное консультирование 

родителей;  

-просветительская работа среди 

родителей;   

-организация и проведение 

тренингов, семинаров;   
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-рекомендации педагогам по 

актуальным вопросам и по 

запросам. 

-участие в собраниях групп;  

-в течение года осуществляется 

регулярное и систематическое 

информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

коррекционно-развивающего 

процесса, даются рекомендации по 

актуальным вопросам и запросам 

родителей. 

 

 

 

Система работы педагога-психолога 

Содержание  работы педагога-психолога 

Целью психологического сопровождения в Образовательном учреждении является: создание 

условий обеспечения коррекции имеющихся нарушений у воспитанников с ТНР на основе 

психолого-педагогических мероприятий и оказание им помощи в освоении Программы.  

Задачи: 

1.Своевременно осуществлять работу по выявлению нарушений в развитии эмоционально-

волевой, познавательной, личностной сфер воспитанников. 

2.Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям 

с ТНР с учетом индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями  

психолого-педагогического консилиума. 

3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР  содержания Программы.  

4.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ТНР; психологической 

готовности  их к обучению в условиях школы на основе индивидуальных, подгрупповых  и 

групповых занятий. 

5.Повышать психологическую грамотность в вопросах воспитания и развития детей с ТНР у 

всех участников образовательного процесса. 

Содержание работы 

Для достижения поставленной цели педагог-психолог использует психологические 

технологии, которые могут предотвратить или скорректировать отклонения в психическом 

развитии дошкольников, а также ряд методов, оптимизирующих развитие и становление 

личности ребенка.  

Коррекционная работа строится на основе учета особенностей и специфических 

образовательных потребностей данной категории детей и основывается на следующих 

принципах и подходах: 

- своевременность коррекции отклонений в развитии;  
-  учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 
периодов в развитии психических процессов;  
-учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ТНР;  
-обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ТНР на основе изучения 
их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального 
развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности); 
-проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии 
анализаторов, функций и систем ребёнка с ТНР с коррекцией дефектных;  
-осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к 
диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР;  
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-осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 
детьми с ТНР(учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ТНР при подборе 

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  
-конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении её 
заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного материала 
при соблюдении дидактических требований соответствия содержания возможностям детей;  
-осуществление дифференцированного подхода к детям, включая применение специальных 
форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп 
и методики индивидуально-подгруппового обучения;  
-обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 
ТНР. 
 

Направления деятельности педагога – психолога 

Таблица 47 

Направление работы  Содержание 

Психодиагностика  -диагностика познавательных процессов у детей;  

- диагностика эмоционально-волевой сферы у детей;  

- диагностика коммуникативной сферы у детей; 

Психологическое 

консультирование 

-психологическое консультирование родителей 

 -воспитателей, специалистов по вопросам воспитания и 

развития детей; 

Коррекционно-

развивающая работа 

- коррекция и развитие познавательных процессов;  

- коррекция и развитие эмоциональной сферы;  

- коррекция и развитие коммуникативной сферы; 

Психологическое 

просвещение, психо-

профилактика 

-повышение уровня психологической компетентности 

участников образовательного процесса через следующие 

формы: - практикумы - мастер-классы - презентации - 

оформление информационных стендов - лекции -семинары 

Методическая работа - пополнение банка психологических методик, библиотеки 

психологической литературы;  

- создание и обновление картотеки коррекционных игр;  

- изготовление игр для работы со зрительными детьми;  

- изучение медицинских карт воспитанников;  

- составление плана работы 

Аналитическая работа - составление отчетов, аналитических справок, написание 

характеристик 

 

Работа по взаимодействию с участниками образовательного процесса является одним из 

важнейших аспектов работы педагогов-психологов, направленной на сохранение 

психологического здоровья детей через формирование общего воспитательного «поля» 

вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность воздействия взрослых. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении Программы. 
 

Характеристика особенностей развития детей и основные задачи коррекционно-развивающей 

работы 

Таблица 48 
Виды трудностей  Основные задачи коррекционно-развивающей работы 
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Тревожные дети  Повышение самооценки, уверенности в себе и своих силах. 

Коррекция страхов. Обучение ребенка умению управлять собой в 

конкретных, наиболее волнующих его ситуациях. Снятие 

мышечного напряжения. Развитие умения выражать свои эмоции, 

навыков коллективной работы. 

Агрессивные дети  Работать с гневом - обучать ребенка общепринятым и неопасным 

для окружающих способам выражения своего гнева. Обучать 

самоконтролю - вырабатывать у ребенка навыки владения собой в 

ситуациях, провоцирующих вспышки гнева или тревожность. 

Работать с чувствами - учить осознавать собственные эмоции и 

эмоции других людей, формировать способность к сопереживанию, 

сочувствию, доверию окружающим. Прививать конструктивные 

навыки общения - обучать адекватным поведенческим реакциям в 

проблемной ситуации, способам выхода из конфликта. Обучение 

способам снятия напряжения, ауторелаксации. Формирование 

позитивного самовосприятия  на основе личностных достижений. 

Гиперактивные дети 

Импульсивные дети 

Организация режима дня. Развитие внимания, обучение доводить 

начатое до конца, контролировать свои эмоциональные проявления. 

Снятия мышечного и эмоционального напряжения. Расширять 

поведенческий репертуар во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

Дети с нарушением 

познавательной сферы 

Развитие процессов восприятия. Формирование навыков в развитии 

произвольности процессов. Развитие мышления. Обогащение и 

активизация словарного запаса у детей. Развитие навыков владения 

речевыми средствами коммуникации. Формировать адекватную 

самооценку своих действий. 

 

Содержание психологического сопровождения. 

Таблица 49 
Направления 

деятельности  

Содержание коррекционной работы 

Дети Родители Педагоги 

 Наблюдения за детьми в 

адаптационный период 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

использованием 

коммуникативных игр  

Игры по развитию 

адаптационных 

способностей 

.  

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей 

 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по вопросам 

адаптации детей к условиям 

ОУ. 

Консультирование по 

результатам диагностики и 

разработка рекомендаций 

воспитателям для работы с 

детьми, имеющими 

проблемы в адаптации. 

  

 Психолого-

педагогическое 

изучение личности 

ребенка с целью 

определения хода 

его психического 

развития, 

Психодиагностическое 

обследование детей с 

целью выявления 

уровня психического 

развития и личностных 

особенностей, а также 

особенностей игровой 

 Сбор 

анамнестических 

сведений  о развитии 

и эмоциональном 

состоянии детей  

Участие в 

родительских 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

адаптации детей к условиям 

детского сада. Выявление 

совместно с педагогами 

групп детей, требующих 
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соответствия 

возрастным 

нормам. 

составление 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

деятельности и 

межличностных 

отношений детей со 

сверстниками и со 

взрослыми. 

 

собраниях групп. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по их 

запросам и по 

результатам 

наблюдений за 

детьми 

особого внимания и 

индивидуальной работы.  

 

Психологическая 

работа по 

оптимизации 

межличностных 

отношений детей 

со сверстниками и 

со взрослыми. 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

Анализ результатов 

проведенного 

психодиагностического 

обследования детей. 

 

Осуществление 

индивидуальной и 

подгрупповой 

психокоррекционной  и 

психопрофилакти 

ческой работы по 

результатам). 

наблюдения за детьми, 

обработки и анализа 

диагностических 

данных по запросу 

родителей и педагогов. 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и 

по результатам 

психологической 

диагностики, 

наблюдения за 

детьми. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

родителей по 

результатам 

проведенного 

психодиагностическо

го обследования 

детей. 

Работа по 

психологическому 

просвещению 

(участие в 

родительских 

собраниях, круглых 

столах): осознание 

педагогического 

воздействия 

родителей на детей в 

процессе общения. 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

запросам педагогов. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

педагогов групп по работе с 

детьми. 

 

Участие в медико-

психолого-педагогических 

консилиумах по 

результатам диагностики 

психического развития 

детей 

 

Проведение цикла занятий 

по психологическому 

просвещению и повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

русле ежегодного 

тематического семинара. 

Корректировка 

уровня готовности 

старших 

дошкольников к 

обучению в школе 

 

Определение уровня 

школьной готовности у 

воспитанников 

подготовительных 

групп. 

Коррекционно-

развивающая работа, 

направленная на 

повышение мотивации к 

обучению в школе. 

Определение динамики 

школьной готовности 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

 

 Снижение уровня 

тревожности 

родителей в связи с 

поступлением детей в 

школу; обучение 

родителей методам и 

приемам организации 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

развития детей (по 

запросам) 

Рекомендации по 

индивидуальной работе с 

детьми на основании 

результатов диагностики (в 

течение года) 
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Взаимодействие педагога-психолога с  семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети  воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в 

Образовательном учреждении, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на 

признании приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития».  

 

Взаимодействие с родителями строится на принципах:   

открытости   

сотрудничества   

единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей развитие 

личности ребенка в семье и детском коллективе  
Таблица 50 

Формы работы с детьми Формы работы с  педагогами Формы работы с  родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа, 

подгрупповая; 

- подгрупповые игры с 

участием воспитателя в 

группе (сюжетная и 

театрализованная игра) 

- индивидуальная 

коррекционная работа на 

прогулке 

 

- индивидуальные 

тематические консультации 

для педагогов группы тема  и 

по запросам;  

-проведение интерактивных 

мероприятий (мастер-

классов, практических 

занятий и т.д.) 

-анкетирование родителей (в течение 

года);  

-индивидуальное консультирование 

родителей тематическое и по 

запросам;  

-диагностика семейных 

взаимоотношений, детско-

родительских  (по запросу, плану 

педагога-психолога);  

-информационно-просветительская 

работа среди родителей;   

организация и проведение 

интерактивных форм работы  

(тренингов, семинаров, практических 

занятий);  

-участие в  групповых собраниях. 

 

 

Учебно-методический комплект, перечень используемых диагностических методик, учебно-

тематическое планирование работы с воспитанниками, описание развивающей предметно-

пространственной среды  представлено в рабочей программе педагогов-психологов. 

 

2.2.7 Организация работы консультативного центра 

Консультативный центр создан у Образовательном учреждении для семей, воспитывающих 

детей на дому. 

Цели: 

-обеспечение равных стартовых возможностей детей для обучения в начальной школе, 
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оказание квалифицированной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей дошкольного 

возраста, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

Задачи: 

-оказание всесторонней помощи детям с 2 до 7 лет, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

-оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), в обеспечении 

условий для развития детей, не посещающих посещающим дошкольные образовательные 

учреждения; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

-оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

-проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

Организация деятельности консультативного центра 

Консультативный центр организуется при наличии необходимых материально-технических 

условий и кадрового обеспечения (в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим условиям и правилам пожарной безопасности). 

Консультативный центр открывается приказом заведующего ОУ. 

Заведующий Образовательного цчреждения ежегодно приказом утверждает график работы 

консультативного пункта, состав специалистов, привлеченных к работе на консультативном 

пункте. 

Работа с детьми осуществляется по запросам родителей (законных представителей), по 

предварительной записи по телефону, по электронной почте. 

Содержание консультаций определяется запросом родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста, не посещающих  дошкольные образовательные учреждения. 

Прием граждан на консультативном пункте фиксируется в журнале, где отмечается дата 

обращения, фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка,  причина 

обращения, фамилия, имя, отчество консультанта, краткие рекомендации.  

Основными формами деятельности консультативного пункта являются представления 

необходимых консультаций на сайте, индивидуальных и групповых консультаций по 

запросам родителей (законных представителей) по телефонному звонку. 

Для обеспечения деятельности консультативного пункта ведется следующая документация: 

-Положение о консультативном пункте; 

-Приказ об открытии консультативного пункта; 

-План работы консультативного пункта на учебный год; 

-График работы специалистов консультативного пункта  

-Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих консультативный  

пункт); 

-Отчеты о работе консультативного пункта (ежегодно  в мае месяце). 
 

2.2.8 Рабочая программа воспитания (далее по тексту - РПВ) части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программа воспитания является обязательной структурной частью  Программы и определяет 

содержание воспитательной деятельности, направленной на развитие личности обучающихся 
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раннего и дошкольного возраста, создание условий для их социализации на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в российском обществе. 

Программа воспитания включает в себя календарный план воспитательной работы, который 

создает возможность для единства решения задач воспитания, обучения и развития ребенка в 

режимных процессах и образовательной деятельности. В календарный план включены 

основные государственные и  народные праздники, памятные даты, а так же региональные 

мероприятия. Перечень может дополняться с учетом социокультурных особенностей 

Программы, физиологическими и психоэмоциональными особенностями обучающихся, 

традициями образовательного учреждения. 

 

2.2.8.1 Целевой раздел 

Рабочая программа воспитания (далее по тексту- РПВ)  предусматривает обеспечение 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

Образовательном учреждении  предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования 

В основе процесса воспитания обучающихся в Образовательном учреждении   лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

 

 

1.1 Общая цель воспитания в Образовательном учреждении (согласно п.49.1.1 ФАОП ДО) - 

личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

-формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

-овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

-приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

1.2 Общие задачи воспитания в Образовательном учреждении. 

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми с ТНР раннего и  дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Программой определены    основные направления воспитательной работы, основанные на 

базовых ценностях: 
Таблица 51 

Направления воспитания Базовые ценности 

Патриотическое  Родина, природа 

Социальное  Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное  Знание  

Физическое и оздоровительное  Здоровье  

Трудовое  Труд  

Этико-эстетическое  Культура и красота 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Таблица 52 

Направления воспитательной 

работы 

Содержание задач 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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Патриотическое воспитание -формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

-воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

-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; 

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

Социальное воспитание 1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и 

зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

Познавательное воспитание -развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

-формирование ценностного отношения к педагогическому 

работнику как источнику знаний; 

-приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии). 

Физическое и оздоровительное 

воспитание 

-обеспечение построения образовательного процесса 

физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности. 

Трудовое воспитание -знакомление обучающихся с ОВЗ видами труда 

педагогических работников и воспитание положительного 
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отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с 

ОВЗ. 

-формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

-формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

Этико-эстетическое воспитание -формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

-воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

-воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

-формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

 

 

 

1.3. Принципы воспитания 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной 

деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, 
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независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне Образовательного учреждения  не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся». 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР   раннего возраста (от 2 

до 3 лет) 

Таблица 53 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 

5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 
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6 Эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8 годам) 

Таблица 54 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям 

2 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 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. 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 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе 

5 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 

6 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 
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2.Содержательный раздел 

2.2.8.2 Содержание воспитательной работы но направлениям воспитания. 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и 

пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 
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нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Виды и формы деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Виды и формы деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций. 
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1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с НОДА дошкольного 

возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 



 
 
 

 

 

 

214 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.2.8.3 Организационный раздел 

3.1 Уклад Образовательного учреждения 

Уклад ОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОУ. 

Основные характеристики уклада организации 

Таблица 55 
Цель  и смысл деятельности 

Образовательного учреждения, 

его миссия 

Создавать современные условия для образования детей 

дошкольного возраста. Миссия Образовательного учреждения 

определена с учетом интересов воспитанников и их родителей 

(законных представителей), сотрудников, социальных 

партнеров. Реализация права каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация Образовательного учреждения отвечает за 

разработку нормативно-правовых актов. Сотрудники 

учреждения, через работу Общего собрания работников 

образовательного учреждения, Педагогического совета 

участвуют в обсуждении и принятии. Родители (законные 

представители) высказывают своё мотивированное мнение 

через работу в Совете родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует 

Программы, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в 

проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы, рабочей программы 

воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или переподготовки по 

необходимости; прохождение аттестации в соответствии со 

сроками. 

При поступлении в Образовательное учреждение между 

родителями (законными представителями) и Образовательным 

учреждением  заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-

партнёрами. 

Принципы жизни и воспитания -Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

-Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования 

-Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 
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образовательных отношений. 

-Принцип поддержки самостоятельности и  инициативы детей 

в различных видах деятельности. 

Образ  Образовательного 

учреждения, его особенности, 

символика, внешний имидж 

«Мы рядом» - учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. Современный 

ребенок не такой, каким был его сверстник несколько 

десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа 

самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный 

мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в 

детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем 

учреждении становится оказание психолого-педагогической 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, сохранение (возрождение) условий, в которых 

ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими 

детьми в решении разнообразных познавательных задач, 

проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет 

собственное любопытство, развивает воображение и 

творческие способности. Именно «здесь и сейчас» 

закладываются основы личности Человека будущего. 

Отношения  к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам Образовательного 

учреждения 

-сотрудничество с семьей. 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам Образовательного учреждения. 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
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ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательное учреждение с радостью принимает каждого обучающегося с ТНР 

независимо от его особенностей (социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечивает  ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

В Образовательном учреждении созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности - дети с 

подтвержденным статусом  инвалидности: 

-возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

-формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

-создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

-доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; 

-участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и Образовательного учреждения в воспитании ребенка. 

Ключевые правила Образовательного учреждения 

Педагоги должны соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения 

Прием воспитанников, впервые поступающих в Образовательное учреждение, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Правила для родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в руки 

воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность воспитателя группы, а 

также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 19.00. В случае 

неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно 

связаться с воспитателем группы.  

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Образовательном учреждении. 

Ежедневно организовывать и проводить утренний и вечерний круг в рамках общения. 

Проведение праздников благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
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закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда Образовательного 

учреждения  (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 

Формы совместной деятельности в Образовательном учреждении. 

Деятельности и культурные практики. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

3.2 События в Образовательном учреждении. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности.  

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

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

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

События включают:  

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- акции воспитательной направленности; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
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Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в Образовательном учреждении. 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуация:   

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

3.5 Взаимодействие с родителями (законными представителям ) обучающихся 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Образовательного учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Совета родителей, участвующих в управлении Образовательным 

учреждением и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в Образовательном учреждении; 

- размещение на официальном сайте Образовательного учреждения информации для 

родителей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 
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- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 

Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия реализации РПВ 

Успешная реализация Программы в Образовательном учреждении обеспечивается 

психолого-педагогическими условиями, соответствующими  ФАОП ДО. 

Кадровое обеспечение РПВ 

В Образовательном учреждении приняты следующие решения по разделению функционала, 

связанного осуществление воспитательной деятельности: 

Должность ответственного Функция 

Старший воспитатель планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности 

 повышение квалификации педагогов Образовательного 

учреждения в сфере воспитания 

Заместитель заведующего по 

УВР 

привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и 

других) к воспитательной деятельности 

Педагог-психолог психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 

повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, Санкт-Петербурга; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 
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социокультурных условий, в которых находится Образовательное учреждение; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в Образовательном учреждении используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленном в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Представляет описание интегрированных условий реализации обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, консолидируя  

единое образовательное пространство Образовательного учреждения  в виде ссылок. 

3.1 Организационный раздел обязательной части   

Структура Организационного раздела обязательной части Программы соответствует 

структуре раздела IV Организационного раздела ФАОП ДО.  

В организации  созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие  образование 

ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

Таблица 56 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Ссылка на ФАОП ДО 

3.1.1 Психолого-педагогические условия  
 

№п\п Стр. 

1 Личностно-порождающее взаимодействие педагогов  с 

обучающимися, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому обучающихся 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. 

51.3 723 

2 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
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предыдущих достижений обучающихся с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

3 Формирование игры как важнейшего фактора развития 

обучающихся с ТНР, с учетом необходимости развития 

вербальных и невербальных компонентов развития обучающихся 

с ТНР в разных видах игры. 

  

4 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию обучающихся  

с ТНР и сохранению их 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 обучающихся с ТНР. 

  

6 Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития обучающихся раннего и  дошкольного возраста с ТНР. 

  

3.1.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной  среды. 

52 733 

 В соответствии со ФГОС ДО Организация должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг 

с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Образовательного учреждения, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся раннего и 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 педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость Образовательного учреждения  и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 
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направлении  образования и воспитания обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с обучающимися, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

 РППС создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе  принципа соответствия  анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие  росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета)  

  

 Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:   

 - содержательно-насыщена и динамична - включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами 

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируема- обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся с ТНР 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы  

подобраны с учетом уровня развития и познавательных 

психических процессов обучающихся, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 

создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

- безопасна - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования. При проектировании РППС  учтена целостность 

образовательного процесса в заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом  образовательных 

52.2 734 
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областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетична - все элементы РППС  привлекательны,  

способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

 РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной разносторонне развивающей содержательной и 

привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

31.1 191 

3.1.3 Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

53.3 

32. 

736 

193? 

 В дошкольном образовательном учреждении созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1 возможность достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 

60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 

2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся 

и охране труда работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

  

 При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психического 

развития. 

Программа предусматривает необходимость в специальном 

оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

32.2 

32.7 

194 

195 
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 Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным 

набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

  

 Материально-технические условия реализации ФАОП для 

обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

  

 Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое 

оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, 

театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения и иные; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог и др.); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья, в том числе 

медицинский кабинет. 

32.4 194 

 Программой предусмотрено использование:  

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов;  

- подписки на актуализацию периодических и электронных 

ресурсов, методическую литературу; 

- техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания;  

- спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования; 

- услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

32.8 195 

  При проведении закупок оборудования и средств обучения и 

воспитания образовательное учреждение руководствуется 

нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в 

части предоставления приоритета товарам российского 

производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими юридическими лицами. 

32.9 195 

3.1.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для 

реализации Программы 

53.2 736 

Перечень литературных, музыкальных, анимационных произведений представлен  в 
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Приложении 7 

3.1.5 Кадровые условия 53 735 

 Реализация Программы обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками образовательного 

учреждения, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. ГБДОУ самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения 

педагогов. Заведующий образовательного учреждения 

вправе заключать договоры гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

  

 Реализация Программы обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует штатному 

расписанию и номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

  

 Необходимым условием качественной реализации 

Программы является её непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в 

дошкольном образовательном учреждении или в 

дошкольной группе. 

  

3.1.6 Финансовое обеспечение 53.2 736 

 В объем финансового обеспечения реализации 

Программы включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с 

нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации); нарушениями зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 

статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

  

 

3.1.7 Режим и распорядок дня 

Режимы дня составлены с учётом психофизиологических потребностей, индивидуальных, 
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возрастных особенностей обучающихся, специфики группы, времени года. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность обучающихся, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований Санитарных норм и правил 

СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации Программы, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима  являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на воздух. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 и 

СП 2.4.3648-20. 

Режим питания регулируется Санитарными нормами и правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 при организации образовательного процесса и режима 

дня соблюдаются следующие моменты: 

-режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

-при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

-массовые мероприятия, в том числе спортивные праздники организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

-проведения третьего  занятия по  физической культуре на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой  проводятся  в  

помещении. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

Требования и показатели 
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организации образовательного процесса и режима дня 

Таблица 58 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

 

 

3.2 Организационный разделе части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

3.2.1 Психолого-педагогических условия части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Организационное обеспечение образования обучающихся (воспитанников) с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся (воспитанников) этой категории. Локальным 

нормативным документом «Договор с родителями» зафиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены правовые 

механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и 

возможностями обучающегося (воспитанника), в том числе новыми, возникающими в 

процессе образования. 

Организована система взаимодействия   и поддержки образовательного учреждения со 

стороны ТПМПК, ГБУ ДО ЦППМСП Кировского  района Санкт-Петербурга, органов 
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социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

Таблица 59 Социальные партнеры Образовательного учреждения 

 
No 

п/п 

Наименование организации Форма взаимодействия 

 

1.  

 

ЦДЮТТ – центр детского и 

юношеского технического творчества 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Семинары, консультации для педагогов;                        

Конкурсы и выставки  детского творчества 

2. Информационно-методический центр 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Повышение квалификации  педагогов,  

консультирование, участие в профессиональных 

конкурсах, методическое сопровождение. Обучение 

ответственных  лиц  по  ГО и ЧС 

3. Информационно-методический центр 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

КПК по информационно-компьютерным технологиям 

4. Информационно-методический центр 

Центрального  района Санкт-

Петербурга 

Городская научно – практическая  конференция  

«Современные подходы к процессу 

здоровьесозидания  на этапе дошкольного детства» 

5. ГБУ ДО  Центр  психолого-

педагогического сопровождения 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Повышение квалификации педагогов 

6. Центральная детская библиотека им. 

В. В.  Голявкина 

Экскурсии в библиотеку.  Тематические занятия с 

детьми.  
7. Совет ветеранов микрорайона 

«Ульянка» 

Участие ветеранов в детских праздниках (День 

Победы, День снятия блокады Ленинграда, День 

Российской армии) 

8. СПб ГБУЗ «Поликлиника № 88» 

Детское  поликлиническое отделение  

№ 57 

Профилактические осмотры, противоэпидемические 

мероприятия в рамках договора 

9. Управление социального питания Курсы повышения квалификации ответственных за 

организацию питания 

10. Центр образовательных услуг 

«Невский альянс» 

Курсы повышения квалификации 

11. Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Консультации, конференции, аттестация педагогов, 

руководителя ОО 

12. ЦИК Кировского района КПК по информационно-компьютерным технологиям 

13. ГБОУ ВПУ №1 им Н.А. Некрасова База педагогической практики студентов ВПУ №1 

14. РГПУ им. А.И. Герцена Городская научно – практическая конференция 

«Современные подходы к процессу 

здоровьесозидания на этапе дошкольного детства».                                                                                          

15 Агентство занятости населения 

Кировского района Санкт-

Петербурга 

Программа обучения лиц предпенсионного возраста 
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16 Центральная медико-психолого-

педагогическая комиссия Санкт-

Петербурга, Территориальная 

медико-психолого-педагогическая 

комиссия 

Определение образовательных программ 

дошкольного образования обучающихся 

17 Санкт-Петербургская общественная 

организация «Санкт-Петербург за 

экологию Балтики» 

Участие в конференциях, акциях, конкурсах 

экологической направленности 

18 ГБУ «Центр содействия семейному 

воспитанию № 6» 

Благотворительные акции 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает 
 

В себя совокупность технических средств (компьютеры, базы данных КАИС КРО, 

официальный сайт образовательной организации, педагогический чат в ВК мессенджере, 

официальная публичная группа организации в социальных сетях, авторские электронные 

образовательные ресурсы, созданные с учетом особых образовательных потребностей); 

наличие служб поддержки применения ИКТ (Центр информатизации образования ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Кировского района). 

 

Сопровождение обучающихся (воспитанников) с особыми образовательными 

возможностями 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ТНР и обучающихся с  

подтвержденной инвалидностью при предоставлении родителями (законными 

представителями) индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (далее 

по тексту ИПРА) предполагает соблюдение следующих позиций: 

-расписание и содержание занятий с обучающимися с ТНР осуществляется   

педагогическими работниками Образовательной  организации в соответствии с АОП ДО, 

разработанными индивидуальными образовательными маршрутами с учетом рекомендаций 

ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

-создание специальной среды; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

- порядок и содержание работы ППк Организации; 

Комплекс мероприятий по реабилитации (абилитации)  учитывает комплексную оценку 

ограничений жизнедеятельности и реабилитационного потенциала ребенка-инвалида. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии обучающихся, о видах 

трудностей, возникающих при освоении Программы; содержит разнообразные виды 

образовательной и коррекционно-развивающей деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения. 

Для осуществления качественного образования воспитанников с ТНР  в Образовательном  

учреждении созданы условия для проведения психологической и педагогической  

диагностики, а так же   образовательной деятельности по коррекции имеющихся нарушений 

в развитии, оказания квалифицированной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и методов, способов общения и условий, в максимальной степени  

способствующих успешному освоению воспитанников содержания Программы. 
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3.2.2 Организация развивающей предметно-пространственной  среды  части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
 
(далее – ППРОС, РППС) – комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей с ОВЗ. Среда соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствует реализации цели, 

задач и содержания адаптированной программы. 
 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает реализацию программы. Проект ППРОС Организации оформлен как 

инфраструктурный лист, при создании которого были учтены особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ. 

Территория   оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией.  Имеется  необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

 -оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные  

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

 -административные помещения, методический кабинет; 

 -помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог); 

 -помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет, оздоровительный блок; 

 -оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

 

В Образовательном учреждении РППС представлена в виде центров детской активности.  

Таблица 60 Центры активности в Образовательном учреждении 
Центры активности Оборудование 

Центр творчества Предназначен для реализации продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
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художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». Содержит материалы для 

изобразительной деятельности, ручного труда, 

мольберты, пособия 

Центр игровой деятельности Содержат оборудование для организации сюжетно-

ролевых игр, предметов-заместителей в интеграции 

образовательных областей «Познавательное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Представлен 

игровой мебелью, одеждой для кукол, плитой, наборами 

посуды. 

Центр познавательно-

исследовательской деятельности и 

экспериментирования 

Наборы для организации исследовательской 

деятельности, объекты для наблюдений, стол для игр с 

песком и водой, комнатные растения 

Центр двигательной деятельности Ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней 

интенсивной подвижности в  интеграции с   

образовательными  областями  «Физическое развитие». 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие».  Центр 

содержат малые формы для организации игр, 

двигательной активности детей. 

Центр безопасности Позволяет организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности и интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально0коммуникативное развитие». «Речевое 

развитие». 

Центр театрализации и музицирования Позволяет организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». Представлен 

различными видами театров, ширмами напольной, 

настольной, элементами костюмов, шапочками 

Центр речевой деятельности (книжный 

уголок) 

Содержит художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное, этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей и интеграции содержания 

всех образовательных областей. Представлен книжной 

витриной, столом и стулья, наборами книг, журналов, 

картинным материалом, пособиями для коррекции 

речевых нарушений 

Центр уединения Предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения  воспитанников; 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 



 
 
 

 

 

 

232 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например,  плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться 

и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях групповых достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда   обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицинских 

процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом- психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В Образовательном учреждении имеются   кабинеты речевой коррекции, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: компьютеры, 

специальные компьютерные программы, настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. Комната 

предназначена  для осуществления  образовательной деятельности по коррекции речевых 

нарушений, диагностики речевого развития; оснащена необходимым оборудованием, 

техническими средствами, играми и пособиями для проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми; методической литературой.  

Данное помещение используется для проведения консультаций с родителями (законными 

представителями) обучающихся, а так же с педагогами. 

В организации также представлена комната психологической коррекции, насыщенна  

оборудованием и дидактическим материалом, обеспечивающими диагностику и коррекции 

психических процессов детей с ТНР. Комната предназначена  для проведения 

коррекционных занятий с воспитанниками, диагностики; оснащена необходимым 

оборудованием, техническими средствами, играми и пособиями для проведения работы с 

детьми; методической литературой.  

Данное помещение используется для проведения консультаций с родителями (законными 

представителями) обучающихся, а так же с педагогами, работающими в Образовательном 

учреждении. 

 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей 

всех возрастов, индивидуальной работы и проведения праздников, развлечений, спектаклей. 

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует 



 
 
 

 

 

 

233 

современным требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, 

проектором и экраном. Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только 

позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и 

способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

 

Большой спортивный зал  занимает отдельное помещение и предназначен для проведения 

групповых занятий, индивидуальной работы с воспитанниками по физическому развитию, 

праздников, физкультурных досугов, соревнований. Оборудование спортивного зала 

включает разнообразный спортивный инвентарь,  спортивные атрибуты для физического 

развития детей. 

 

Малый спортивный зал предназначен для проведения индивидуальных занятий с 

воспитанниками  с ТНР. Оборудование включает в себя сухой бассейн, тренажеры для 

развития крупной и мелкой моторики, массажные коврики. 

 

Оздоровительный блок предназначен для осуществления оздоровительной работы; 

консультирования родителей (законных представителей обучающихся) и персонала 

Образовательного учреждения. В оздоровительный блок входят массажный кабинет, кабинет 

физиотерапии.   

 

Медицинский кабинет В состав медицинского блока входят – кабинет медицинской сестры, 

процедурный кабинет. Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием в 

соответствии с СанПиН.  

 

Методический кабинет предназначен для проведения индивидуальных консультаций с 

педагогами, родителями (законными представителями); заседания творческих групп в 

рамках методических объединений педагогов Образовательного учреждения.  

Данное помещение оснащено:   

-современной методической литературой по направлениям развития детей и по работе с 

родителями;  детской литературой, энциклопедиями, периодическими печатными изданиями 

для педагогов и детей;  методическими разработками педагогов учреждения:  материалами 

консультаций, семинаров, семинаров-практикумов;   

-диагностическим материалом;   

-необходимой мебелью для хранения методической литературы, технических средств и 

документов;   

-сетевыми информационными сетями (локальные компьютерные сети и глобальная сеть 

Интернет);  необходимыми аксессуарами (дисками, флеш носителями и др.);   

-компьютерной техникой (ноутбуки (для методического кабинета и для педагогов), 

стационарным компьютером).  

В Образовательном учреждении  созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Перечень игрового материала, пособий, оборудования   в соответствии с возрастными 

особенностями детей по реализации Программы по пяти направлениям развития -  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому представлен в Рабочих программах педагогов. 

 

3.2.3 Материально-техническое обеспечение части Программы, формируемой 

участками образовательных отношений 

Образовательное учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

Образовательное учреждение создало материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

-возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров Программы; 

-выполнения требований санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов; 

-возможности для беспрепятственного доступа обучающихся (воспитанников) с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программой предусмотрено использование Образовательным учреждением  обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена перечнем, с которым можно ознакомиться на официальном сайте 

Образовательного учреждения в разделе «Доступная среда», подразделе «О специально 

оборудованных учебных кабинетах»: 

http://dou44.kirov.spb.ru/informatsiya-ob-oborudovannykh-uchebnykh-kabinetakh 

 

 

 

 

Методическое обеспечение основной части Программы 

 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации 

образовательного процесса 

Таблица 61 

Образовательная 

область/Задачи 

Инструментарий основной части Программы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Задачи:  Приказ Министерства 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. и др. «Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

http://dou44.kirov.spb.ru/informatsiya-ob-oborudovannykh-uchebnykh-kabinetakh
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просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

 

возраста» Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2005 г. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. и др. «Безопасность на 

улицах и дорогах» Москва, АСТ-ЛТД, 1997 г. 

Баряева Л.В. «Обучение сюжетной игре детей с 

проблемами интеллектуального развития» Санкт-

Петербург, Союз, 2001 г. 

Белая К.Ю. и др. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» Москва, Просвещение, 2000 г.  

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие 

игры для детей младшего дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение, 1991 г. 

Закрепина  А. В. Трудный ребенок. Пути к 

сотрудничеству: методическое пособие. - М.: Дрофа, 

2007  

«Нравственно-трудовое воспитание детей в детском 

саду» под ред. Буре Р.С. Москва, 1987 г. 

 «Театрализованные игры в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками» под ред. 

Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г. Санкт-Петербург, 

КАРО, 2009 г. 

«Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,  

Просвещение, 2008 Авдеева Н. Н„ Князева Н.Л., 

Стеркина Р. Б. Безопасность: Рабочая тетрадь (1-4). 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Давай познакомимся!. Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира./Пазухина И.А. 

Санкт-Петербург, 2004г 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Мяч и речь. Игры с мячом для развития речи, 

мелкой моторики и общей моторики/ Воробьева 

Т.А., Крупенчук О.И. Санкт-Петербург, 2001 г 

Азбука общения. Шипицина Л.М. Защиринская 

О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

 

Познавательное развитие 

Задачи:  Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия 

для детей старшего дошкольного возраста» Москва, 

Сфера, 2005 г. 

Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию» Москва, Просвещение, 

1978 г. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом». Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. Москва, Сфера, 

2001 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» Москва, Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала» Москва, Мозаика-Синтез, 
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2006 г. 

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание 

младших дошкольников» Москва, Мозаика–Синтез, 

2000 г. 

Николаева С.Н. «Место игры в экологическом 

воспитании» Москва, Новая школа, 1996 г. 

Дыбина О.В.Неизведанное рядом.  Опыты и 

эксперименты для дошкольников.      Смоленцева А. 

А., Суворова О. В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском 

саду. — М.: Карапуз-Дидактика, 2004 

Родина Н. М. Вчера и сегодня (историческое 

прошлое в сказках и картинках). — М.: Карапуз, 

2003. 

Козлова С. А. Теория и методика ознакомления 

дошкольников с социальной действительностью. — 

М.: Академия, 1998.                      

Речевое развитие 

Задачи:  Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в детском 

саду» Москва, Мозаика-Синтез, 2005 г. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе» Москва, Мозаика-Синтез, 2005 г. 

Иншакова О. Б. «Развитие и коррекция графо-

моторных навыков у детей 5-7 лет» Москва, 

ВЛАДОС, 2005 г. 

Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое 

восприятие» (планы-конспекты занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями) Москва, Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» Москва, 

ГНОМиД, 2005 г. 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 

литературой» Москва, Сфера, 2002 г. 

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения» Москва, Просвещение, 1986 г. 

Мяч и речь.Игры с мячом для развития речи, мелкой 

моторики и общей моторики/ Воробьева Т.А., 

Крупенчук О.И. Санкт-Петербург, 2001 г 

Мнемотехника для детей. Васильева С.А. /Санкт-

Петербург, 1999г 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — 

М.: Карапуз, 200г 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи 

словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от 

Егорки. — М.: Карапуз, 2003. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование 

лексики и грамматического строя у дошкольников с 
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общим недоразвитием речи. — СПб., 2001г 

Пак Чжэ Ву. Пальцетерапия. — М.: Су Джок 

Академия, 2001г 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: 

Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М 

Эксмо-Пресс, 2001 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: 

Педагогика, 1994. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Задачи:  Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Зацепина М.Б.  «Музыкальное воспитание в детском 

саду» Москва, Мозаика-Синтез,  

2005 г. 

Зацепина М.Б. «Праздники и развлечения в детском 

саду»  Москва, Мозаика-Синтез,  

2005 г. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников 

творчество» Москва, Просвещение, 1985 г. 

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный 

театр – дошкольникам» Москва, Просвещение, 1982 

г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»  Москва, Мозаика-

Синтез, 2007 г. 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников» 

Москва, Просвещение, 1982 г. 

Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши!» Санкт-

Петербург, 2001 г. 

Устинова-Баранова Л.А.  «Коррекционно-

развивающее обучение детей с нарушением 

интеллектуального развития в процессе 

изобразительной и художественно-трудовой 

деятельности» Хабаровск,  ХГПУ, 2005 г. 

Утробина К.К., Утробин Г.Ф. «Увлекательное 

рисование методом тычка с детьми 3-7 лет» Москва, 

ГНОМиД, 2004 г. 

Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» Москва, 

Просвещение, 1986 г 

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 

2003.  

Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 

2003. 

Буренина А.И.«Ритмическая мозаика».  

Программа по ритмической пластике для детей    

Каплунова И., Новооскольцева И.      Ладушки. 

Программа музыкального воспитания детей. 

 

Физическое развитие Игнатова Л.В., Волик О.И. и др. «Программа 
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Задачи:  Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

укрепления здоровья детей в коррекционных 

группах» М, Сфера, 2008  

Касицина М.А., Бородина И.Г. «Коррекционная 

ритмика» (Комплекс практических материалов и 

технология работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР) Москва, ГНОМиД, 2007 г. 

«Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников с ЗПР» под 

ред. Мастюковой Е.М. Москва, Аркти, 2002 г. 

Кузнецова М.Н. «Система комплексных 

мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» 

Москва, Аркти, 2002 г. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 

дошкольного возраста» Москва, Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет» Москва, Владос, 

2001 г. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет)» Москва, 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 

«Подвижные игры для детей с нарушениями в 

развитии» под ред. Шапковой Л.В. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2005 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов); мультимедийные 

презентации, мультимединые дидактические пособия, интерактивные развивающие 

пособия: 

http://adalin.mospsy.ru  

– Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое консультирование по вопросам 

детско-родительских и семейныхотношений, развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих 

способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: гиперактивность, 

дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, 

детские страхи, неврозы у детей, задержка психического развития. Психологические тесты, 

коррекционные и развивающие методики, статьи и публикации по психологии. 

– «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея детских 

рисунков. Детское литературное творчество. 

Поделки. Живая азбука. Весёлая математика. 

http://playroom.com.ru.  

– Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из фильмов и мультфильмов, 

компьютерные игры для детей разного 

возраста, доступные для скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, 

загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, 

ребусы. 

http://apsych.ru  

http://adalin.mospsy.ru/
http://playroom.com.ru/
http://apsych.ru/
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– Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки на коллекции сказок. 

http://vsevteme.ru/network/362/items?category=1417  

– «Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей и развивающих игрушках. 

Пособия 

Зайцева, Никитина, Монтессори. 

https://danilova.ru/map.htm  

– «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, грудничковое плавание, логические и 

занимательные игры с детьми, детский 

лепет, питание и воспитание малыша – личный опыт и мнение специалистов. 

http://detskiy-mir.net  

– «Детский мир» – Весёлый детский сайт. Программа «Раскрась-ка!» поможет превратить 

рисунки для раскрашивания в шедевры,выучить азбуку и цифры, создавать свои рисунки и 

весело, с пользой проводить время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 850 

раскрасок. 

http://www.detskiysad.ru 

 – «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и педагогов.  

http://www.forkids.ru 

 – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные ресурсы. Сайты для детей. 

Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. Активный отдых. Другие 

ресурсы. 

http://www.juja.ru/  

– Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть выполнена при помощи новейших 

компьютерных технологий. Большое внимание в проекте уделено звуковой составляющей, 

текст зазвучит голосом профессиональных артистов, а стихи превращаются в песни. 

http://www.moi-detsad.ru;  

– Все для детского сада. Методические разработки, консультации для воспитателей, 

конспекты занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; 

работает форум. 

http://www.semaclub.ru  

– Детский центр «Сёма». Сеть детских развивающих центров. Программы центров 

ориентированы на разные возрастные группы и включают самые различные техники и 

способы восприятия информации, всестороннее развитие и подготовку к школе. 

http://www.solnet.ee  

– Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три основных группы посетителей: 

на детей (игры, конкурсы, сказки,раскраски, детский журнал, виртуальная школа, форумы); 

на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию детей, 

обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка дидактического и сценарного материала, 

авторские методики и разработки). 

http://tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml  

- Твой ребенок: презентации - Тут можно скачать презентации, рассказывающие об 

окружающем 

мире: о животных и насекомых, фруктах и овощах, цифрах, странах и др. 

http://logopeddoma.ru/  

- Логопед дома. Информационный ресурс для специалистов и родителей в помощь детям с 

нарушением речи. 

http://logopedia.by/  

- Логопедия. На страницах сайта освещены актуальные вопросы современной логопедии и 

дефектологии в целом.  

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе: 

http://vsevteme.ru/network/362/items?category=1417
https://danilova.ru/map.htm
http://detskiy-mir.net/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.forkids.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.semaclub.ru/
http://www.solnet.ee/
http://tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://logopeddoma.ru/
http://logopedia.by/
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Платформа институтвоспитания.рф -  режим доступа: 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/ 

 «Дошколенок», сайт для воспитателей детских садов – режим доступа: http://dohcolonoc.ru  

Всё для детского сада – режим доступа: http://www.moi-detsad.ru/sertificat.html 

Журнал "Детский сад будущего" – режим доступа: http://www.gallery-projects.com  

Журнал "Воспитатель ДОУ"  -  режим доступа: http://doshkolnik.ru   

Федеральные органы управления образованием: 

-Министерство просвещения Российской Федерации – режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

-Федеральный государственный образовательный стандарт – режим доступа: https://fgos.ru/ 

-Сайт ФГАУ «ФИРО» -  режим доступа: https://firo.ranepa.ru/ 

-Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Региональные органы управления образованием: 

-Комитет по образованию Санкт-Петербурга – режим доступа: https://k-obr.spb.ru/ 

Территориальный орган управления: 

Портал образования Кировского района Санкт-Петербурга – режим доступа: 

http://oo.kirov.spb.ru/ 

 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Парциальная образовательная программа «Первые шаги.  Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет» дополняет учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию задач 

образовательной области «Познавательное развитие» Программы Образовательного 

учреждения. 

Методический комплект программы «Первые шаги.  Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» 

1.Алифанова Г.Т. Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-

Петербург, 2008 год 

2. Швайко Н.Г., Коробкова Н.Е. Культурно-образовательная программа «Город на ладошке», 

Санкт-Петербург, 2016 год 

2.Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города. Санкт-

Петербург, «Корона», 2006г  

3.Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Санкт-Петербург ,1992 год 

4.Махинько Л.Я –петербуржец. Санкт-Петербург,1997 год 

5.Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу. Санкт-Петербург,2004 год 

6.Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город Санкт-Петербург,1995 год 

8.Солнцева О.В., Кореева-Леонтьева Е.В. Город сказка-город – быль. Издательство «Речь».  

Санкт-Петербург, 2013г 

9.Шиф Л. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком.  Издательство «Невский 

курьер», Санкт-Петербург, 1995 год 

10.Серова З.А. Петербургский задачник. Издательство  Дом «МиМ», Санкт-Петербург, 

1998год 

11.«Мы горожане» Е.А. Никонова Санкт–Петербург 2005г. Издательство: «Паритет»;  

12.«Санкт – Петербург для малышей (пособие по истории города» В.К. Дмитриев 

Издательство: Санкт–Петербург 2006 г.; 

13.«Строим город» Л.Н. Махинько Санкт–Петербург 2000 г. Издательство: «СпецЛит»; 

14.Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга. Толкачева Т.Ю. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-304 с. 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/
https://www.google.com/url?q=http://dohcolonoc.ru&sa=D&usg=AFQjCNEYS8cZ8P5eULrUYphy8URGjnp5aA
https://www.google.com/url?q=http://www.moi-detsad.ru/sertificat.html&sa=D&ust=1536839395235000
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery-projects.com/&sa=D&ust=1536839395235000
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1536839395236000
https://edu.gov.ru/
https://fgos.ru/
https://firo.ranepa.ru/
http://www.consultant.ru/
https://k-obr.spb.ru/
http://oo.kirov.spb.ru/
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Наглядные пособия  и рабочие тетради: 

  - « Дворцы Санкт – Петербурга»; 

  - «Памятники архитектуры Санкт – Петербурга» 

  - «Храмы и соборы Санкт – Петербурга»; 

  - «Парки Санкт – Петербурга»; 

  - «Реки и каналы Санкт – Петербурга»; 

  - « Я – Петербуржец»; 

   - « Твой Петербург» и др. 
 

Интернет источники: 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ЛИТЕРАТУРЕ (www.deti.spb.ru) 

СТИХИ О CАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (www.deti.spb.ru) 

 ПЕТР I (www.deti.spb.ru) 

 ПЕТР I (Мой легкий, мой воздушный Петербург) (www.deti.spb.ru) 

 АРХИТЕКТОРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (www.deti.spb.ru) 

 АРХИТЕКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (www.deti.spb.ru) 

 ПЕТЕРБУРГ ПРАЗДНИЧНЫЙ (www.deti.spb.ru) 

 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ (Познавательная литература)(www.deti.spb.ru) 

 ПРИРОДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (www.deti.spb.ru) 

 КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (www.deti.spb.ru) 

 

3.2.4 Перечень  литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведения представлен в Приложении 7 

 

3.2.5 Кадровые условия реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

3.2.5.1   Профессиональные компетенции кадрового обеспечения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Качество реализации Программы обеспечивается  квалификационными компетенциями 

руководящих и педагогических кадров в соответствии с должностями штатного расписания. 

Необходимо предусмотреть своевременное редактирование должностных инструкций в 

соответствии с перечнем действующих профессиональных стандартов в системе  

образования, представленных в таблице. 

Таблица 62 
№ п/п Должность в соответствии со 

штатным расписание 

Действующий профессиональный  стандарт  

1 Заведующий Приказ Минтруда России от 19.04.2021 № 250н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководиель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной 

организацией)» 

2 Старший воспитатель Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н  

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог» «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 

3 Музыкальный руководитель 

4 Воспитатель 

http://www.deti.spb.ru/catalog/ubilei/litpeter
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/catalog/ubilei/piter_stihi
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/glory_days/10_jul/petr_1/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/catalog/petr_I/petr_300/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/catalog/ubilei/arch
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/catalog/ubilei/architspb
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/catalog/ubilei/list_holidays/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/catalog/lenobl/poznav
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/catalog/nature/lenobl
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/catalog/narody/list
http://www.deti.spb.ru/
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Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

23.08.2016 г., регистрационный № 43326), 

5 Инструктор по физической культуре Приказ Минтруда России от 21.04.2022 № 237-н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по инструкторской и методической 

работе в области физической культуры и спорта» 

6 Педагог-психолог «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., 

регистрационный № 38575);  

7 Учитель-дефектолог Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 13.03.2023 

№ 136н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-дефектолог» 
8 Учитель-логопед 

9 Педагог дополнительного 

образования 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 22.09.2021 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей м 

взрослых» 

10 Ассистент (помощник) Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12.04.2017 г. № 351н«Ассистент (помощник) 

по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья»  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

04.05.2017 г., регистрационный № 46612)  

 

Педагогические работники Образовательного учреждения  в совершенстве владеют   

основами коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе ТНР,  методиках и технологиях организации 

образовательной и дифференцированной коррекционной работы. 

Педагоги  активно участвуют  в методических объединениях, семинарах, семинарах-

практикумах, научно-практических конференциях в роли слушателей и выступающих на 

разном уровне районном, городском, всероссийском  участием,  обмениваясь своим опытом 

и применяют в практической работе с обучающимися  инновационный опыт своих коллег 

для усовершенствования педагогического процесса при реализации Программы, а так же 

внося предложения по совершенствованию  реализуемой Программы в соответствии с 

современными тенденциями в образовании.  

Образовательное учреждение привлекает другие организации и социальных партнеров для 

обеспечения консультативной поддержки руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

Талица 63 

Партнеры по сетевому 

взаимодействию 

Основание сотрудничества Содержание сотрудничества 

ГБУ ДО  Центр  психолого-

педагогического 

Договор о взаимодействии Повышение квалификации 

педагогов 
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сопровождения Кировского 

района Санкт-Петербурга 

Поведение практических 

занятий с обучающимися по 

развитию социально-

коммуникативной и 

познавательной сферы 

Международная программа 

«Экошкола/Зеленый флаг 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

Формирование 

экологосозидающего 

отношения к окружающей 

среде у обучающихся 

Центральная детская 

библиотека им. В. В.  

Голявкина 

Договор о взаимодействии Экскурсии в библиотеку.  

Тематические занятия с детьми 

Совет ветеранов микрорайона 

«Ульянка» 

 Участие ветеранов в детских 

праздниках (День Победы, 

День снятия блокады 

Ленинграда, День Российской 

армии) 

 

В целях эффективной реализации Программы Образовательно учреждение создает условия 

для профессионального развития  педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года.  

 

3.2.5.2  Непрерывное сопровождение профессионального развития кадрового 

обеспечения Программы 

В рамках организации непрерывного сопровождения профессионального развития кадров 

реализуются следующие планы:  

Талица 64 

1. План обучения педагогических кадров по дополнительным образовательным  

программам повышения квалификации на учебный год  

2 План работы по наставничеству на рабочий год 

3 План участия педагогических кадров в конкурсном движении на учебный год 

4 План мероприятий внутрикорпоративного обучения педагогов 
 

С содержанием планов можно ознакомиться на официальном сайте Образовательного 

учреждения в разделе  «Образовательные стандарты»: 

http://dou44.kirov.spb.ru/sveden/edustandarts 

 

3.2.6 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы базируется на нормах Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 
 
Финансовое обеспечение реализации программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение  

общедоступного и бесплатного образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с учетом 

создания специальных условий обучения. 
 
Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

государственного учреждения на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг и работ, в объеме, определяемом органами 

государственной власти Санкт-Петербурга согласно нормативным затратам на обеспечение 

http://dou44.kirov.spb.ru/sveden/edustandarts
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государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового 

норматива затрат на оказание государственной услуги (работы) и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 
 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации программы 

учитывают вариативные формы обучения, специальные условия получения дошкольного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, а также иные 

предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
 
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации программы 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными положениями Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 
 
Государственное задание, план финансово-хозяйственной деятельности и отчеты об их 

исполнении публикуются на bus.gov.ru и официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Финансово-хозяйственная деятельность». 
 
Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации программы 

учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания 

специальных условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников. 

3.2.7 Режим дня и распорядок части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Режимы дня представлены на официальном сайте Образовательного учреждения в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Образование» 

Ссылка: http://dou44.kirov.spb.ru/sveden/education 

 

3.2.8 Планирование образовательной деятельности 

Таблица 65 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

http://dou44.kirov.spb.ru/sveden/education
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Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно- 

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине занятия 

статического характера организуется динамическая пауза. Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, музыкальной 

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

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 
 
Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных видов деятельности 

детей с ОВЗ в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных по 

возрастным группам.  
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных 

условий реализации программы ориентировано на возможность постоянного и 

устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  
Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических  
методов.  
Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: индивидуальные, подгрупповые, 

групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 
 
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ОВЗ строится дифференцированно.  
Для детей с тяжелыми нарушениями речи обязательно предусмотрены индивидуальные 

(подгрупповые, групповые) логопедические занятия, а также коррекционно-развивающие 

занятия с другими специалистами, в том числе, с педагогом-психологом. Все занятия, 

кружковая работа должны носить коррекционную направленность, реализуемую 

дифференцировано в соответствии с рекомендациями ПМПК, результатами психолого-

педагогической диагностики. Реализация комплексного подхода является одним из 

решающих условий успешности коррекционной работы в условиях инклюзивного 
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образования. 
 
В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО организацией представлена модель 

образовательного процесса на учебный год, в которой отражена тематика 

мероприятий в годовом цикла, которая размещена на официальном сайте 

Образовательного учреждения в разделе «Образование»: 

 

 

 

3.2.9 Календарный план воспитательной работы Образовательного учреждения 

 

Календарный план воспитательной работы Образовательного учреждения составлен в 

соответствии с учетом ежегодных рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации,  Комитета по образованию Санкт-Петербурга, ФАОП ДО, Федерального закона 

«Об образовании  Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года(Примерный 

перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 21). 
 

Календарный план части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания 

Образовательного учреждения. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Таблица 66 

Месяц Дата Памятные даты, 

праздники 

Воспитательные мероприятия 

/события/проекты 

Направление 

воспитания 

Возраст 

09 01.09 День знаний (ФК) Тематическая беседа ко дню 

знаний(В,ИФК) 

Видеофильм о школе(В) 

Социальное  

Познавательное 

5-6 

27.09 День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников(ФК) 

Выставка открыток 

«Любимому воспитателю»(В) 

Патриотическое 

Познавательное 

4-7 

10 01.10 День пожилых 

людей(ФК) 

Волонтерская акция 

«Помогаем бабушке»*(В) 

Беседа о членах семьи(В) 

Социальное 4-7 

01.10 Международный 

день музыки 

(ФК) 

 

Музыкальная викторина –

Детский  альбом 

Чайковского»(МР) 

 

Этико-эстетическое 5-7 

16.10 День отца в 

России(ФК) 

Выставка семейных 

фотографий(В) 

Досуг «Папа все может»(В) 

Изготовление подарков 

папам(В) 

 

Социальное 4-7 

11 04.11 День народного Досуг «Родина моя»(МР) Патриотическое 5-7 
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единства(ФК)  

27.11 -День матери в 

России(ФК) 

Досуги ко дню матери 

«Мамочка-ты у меня одна» 

(МР) 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»(В) 

Изготовление подарков 

мамам(В) 

Беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» (В) 

Социальное 4-7 

30.11 День 

Государственного 

герба в 

Российской 

Федерации(ФК) 

Выставка, посвященная дню 

российской символике. 

Рассматривание изображения 

государственного  герба, 

беседа о его происхождении, 

символическом значении(В) 

Патриотическое 6-7 

 05.12 День 

добровольца 

(волонтера)(ФК) 

Акция «Подари игрушку 

малышу»(РК) 

Акция «Новогодние 

окна»(ИФК,МР,В) 

Социальное 2-7 

08.12 День 

художника(ФК) 

Выставка произведений 

художников- 

иллюстраторов(В) 

Индивидуальные выставки 

творчества воспитанников(В) 

Этико-эстетическое 4-7 

09.12 День Героев 

Отечества(ФК) 

 Видеопрезентация 

музыкально- познавательного 

занятия(МР) 

Спортивный праздник 

«Ловкие и смелые»(ИФК) 

Досуг «Дружные 

ребята»(ИФК) 

Чтение С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»(В) 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

5-7 

31.12 Новый год (ФК) Новогодние праздники (ФК) 

«Карнавал, всех друзей к себе 

позвал»(МР) 

 

Социальное 2-7 

01 27.01 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (РК) 

Тематическое занятие «Никто 

не забыт, ничто  не забыто» 

(МР) 

Выставка поделок «Военная 

техника»(В) 

Патриотическое 6-7 

02 08.02 День российской 

науки(ФК) 

Хочу все знать (опытно-

экспериментальная 

деятельность с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с водой, воздухом) 

Познавательное 3-7 

21.02 Международный 

день родного 

языка(ФК) 

Беседа «Наш родной язык» 

Квест - игра «Мой любимы 

город»  

(отгадывание загадок, 

составление рассказа) 

Познавательное 6-7 

6-7 
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23.02 День защитников 

Отечества(ФК) 

Спортивный праздник 

«Вместе с папой»(ИФК) 

Досуг физкультурный 

«Отчизны славные 

сыны»(ИФК) 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

4-7 

 

 

6-7 

 08.03 Международный 

женский 

день(ФК) 

Конкурс-выставка поделок  

«Весенний букет» 

Праздники для мам и бабушек 

«Мама-солнышко мое» 

Социальное 5-7 

 

2-7 

 27.03 Всемирный  день 

театра(ФК) 

Мультимедийная презентация 

«В театре»(РК) 

Этико-эстетическое 5-7 

04 12.04  День 

космонавтики, 

день запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника 

Земли(ФК) 

Конкурс по конструированию 

ракет (В) 

Спортивный праздник  

«Космическое путешествие» 

Досуг физкультурный 

«Поиграем со звездочкой»( 

ИФК) 

Познавательное 

Патриотическое 

5-7 

 

5-7 

 

3-5 

22.04 Всемирный день 

Земли (ФК) 

Экологический музыкальный 

досуг «Земля-наш общий 

дом» 

Участие в субботнике(ФК) 

Акция по сбору батареек 

Трудовое 5-7 

2-7 

 

2-7 

05 01.05 Праздник Весны 

и Труда(ФК) 

Музыкальный досуг 

«Майский привет»-Новая 

песня 

Слушание песен о весне и 

труде(В) 

Акция «Окна весны» 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое 5-7 

 

4-5 

 

4-7 

09.05 День Победы 

(ФК) 

Тематический досуг 

«Мы наследники 

Победы!»(МР) 

Спортивная игра 

«Зарничка»(встреча с 

ветеранами ВОВ) (ИФК) 

Акция «Подарок ветерану(В) 

Выставка «Праздничный 

салют»(В) 

Патриотическое 5-7 

 

 

6-7 

 

4-7 

3-4 

18.05 Международный 

день музеев (ФК) 

Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж(В) 

Этико-эстетическое 6-7 

19.05 День детских 

общественных 

организаций 

России(ФК) 

Акция «День добрых дел» (В) 

 

Социальное 4-7 

24.05 День славянской 

письменности и 

культуры (ФК) 

Конкурс букв-поделок(В) 

Беседа на тему азбуки(В) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

6-7 

27.05 День рождения 

Санкт-

Петербурга (РК) 

Тематический досуг ко дню 

города «Люблю тебя Петра 

творенья» (МР) 

Выставка «Петербургская 

Патриотическое 4-7 
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ассамблея»*(В) 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей программы 

воспитания на конкретный год. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Краткая презентация программы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 44 

компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга  осуществляет 

образовательную  деятельность по адресу: 198261 Санкт-Петербург, проспект Маршала 

Жукова, дом 56 корп.3  В данном учреждении реализуется  адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

44 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга (далее по тексту - 

Программа) разработана в соответствии с приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/ 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 

которой педагогический коллектив Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Образовательное учреждение) организует и 

реализует образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в возрасте от 2 до 7 лет, работу по воспитанию, 

формированию и развитию личности дошкольников с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей. 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемыми общими и особыми потребностями обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.   

Программа способствует реализации прав обучающихся раннего и 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, социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития, 

удовлетворение его  образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

-реализация содержания Программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития обучающихся с ТНР в 

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

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

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

образования; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей)  в 

плане развития, образования и укрепления здоровья обучающихся с ТНР. 

В Образовательном учреждении функционируют группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Комплектование групп осуществляется детьми от двух до семи лет по возрастному и разно-

возрастному принципу.  Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом 

(потребностями) родителей воспитанников. 

В структуре Программы отражено содержание двух частей: 

1 часть –обязательная, предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие 

обучающихся по пяти взаимодополняющим образовательным областям; 

2 часть - вариативная, формируется Образовательным учреждением и отражает специфику 

работы учреждения (видовое, национальное, климатическое и особенностей развития детей с 

ТНР). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  отражает реализацию 

парциальных программ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики  особенностей развития детей  дошкольного возраста раскрыты через 

описание особенностей развития детей с ТНР, их образовательные потребности и 

особенностью построения образовательной среды для данной категории воспитанников. 

Целевой раздел Программы содержит описание целей и задач Программы, а так же 

планируемые (целевые) результаты ее освоения. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы: 

-описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям развития 
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обучающихся: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР; 

-описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития воспитанников 

с ТНР; 

-особенности взаимодействия с семьями воспитанников; 

-рабочую программу воспитания. 

Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

-организованная образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской 

деятельности и культурных практик (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании); 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность воспитанников; 

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, методическое обеспечение; включает в себя режимы дня, учебный план, 

годовой календарный учебный график, расписание непрерывной образовательной 

деятельности, комплексно-тематическое планирование, а так же особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Часть программы, сформированной участниками образовательных отношений 
представлена парциальной образовательной программой Т.Г.Алифановой «».Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и Образовательного учреждения, включает 

следующие направления: 

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

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Образовательного 

учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт Образовательного 

учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

Презентация адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)  

ГБДОУ детского сада №44   Кировского района Санкт-Петербурга представлена на 

официальном сайте по адресу: http://dou44.kirov.spb.ru/sveden/education 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Нумерация 

приложений 

Названия приложений Ссылка на источник размещения 

Приложение 1 

 

Календарный учебный 

график 

Отдельный документ, размещаемый на сайте 

ГБДОУ в подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

в подпункте «О календарном учебном графике»  

с приложением его в виде электронного 

документа 

http://dou44.kirov.spb.ru/images/education/7.pdf 

 

Приложение 2 

 

Учебный план Отдельный документ, размещаемый на сайте 

ГБДОУ в подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

в подпункте «Об учебном плане»  

с приложением его в виде электронного 

документа 

http://dou44.kirov.spb.ru/images/education/3.pdf 

 

Приложение 3 

 

Расписание  занятий Отдельный документ, размещаемый на сайте 

ГБДОУ в подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ» в 

подпункте «Расписание занятий»  

с приложением его в виде электронного 

документа 

Приложение 4 Режимы дня Отдельный документ, размещаемый на сайте 

ГБДОУ в подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

в подпункте «Режим дня»  

с приложением его в виде электронного 

документа 

http://dou44.kirov.spb.ru/images/education/%D0%A2%D0%9D%D0%A0_%D0%A5%D0%9F.pdf 

 

Приложение 5 

 

Материалы педагогической 

диагностики 

Отдельный документ, размещаемый на 

официальном сайте Образовательного 

учреждения в подразделе «Документы» в 

подпункте «Положение о педагогической 

диагностике» с приложением его в виде 

электронного документа 

Приложение 6 

 

Календарный  план 

воспитательной работы 

Стр.  167 

Приложение 7 

 

Примерный перечень 

литературных, 

музыкальных, 

художественных 

анимационных 

произведений для 

реализации Программы 

Стр.168 

Приложение 8 Рабочие программы 

педагогов 

Перечень документов, размещаемых на сайте 

ГБДОУ в подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ»  

в подпункте «Об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной 

программы)» с приложением рабочих программ 

в виде электронного документа 

 

http://dou44.kirov.spb.ru/images/education/7.pdf
http://dou44.kirov.spb.ru/images/education/3.pdf
http://dou44.kirov.spb.ru/images/education/%D0%A2%D0%9D%D0%A0_%D0%A5%D0%9F.pdf
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Приложение 6. 

Календарный  план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год для групп 

компенсирующей направленности 
Месяц Дата Памятные даты, 

праздники 

Воспитательные мероприятия 

/события/проекты 

Направление 

воспитания 

Возраст 

09 01.09 День знаний (ФК) Тематическая беседа ко дню 

знаний(В,ИФК) 

Видеофильм о школе(В) 

Социальное  

Познавательное 

5-6 

27.09 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников(ФК) 

Выставка открыток «Любимому 

воспитателю»(В) 

Патриотическое 

Познавательное 

4-7 

10 01.10 День пожилых 

людей(ФК) 

Волонтерская акция «Помогаем 

бабушке»*(В) 

Беседа о членах семьи(В) 

Социальное 4-7 

01.10 Международный 

день музыки (ФК) 

 

Музыкальная викторина –

Детский  альбом 

Чайковского»(МР) 
 

Этико-эстетическое 5-7 

16.10 День отца в 

России(ФК) 

Выставка семейных фотографий(В) 

Досуг «Папа все может»(В) 

Изготовление подарков папам(В) 

 

Социальное 4-7 

11 04.11 День народного 

единства(ФК) 

Досуг «Родина моя»(МР) 

 

Патриотическое 5-7 

27.11 -День матери в 

России(ФК) 

Досуги ко дню матери 

«Мамочка-ты у меня одна» (МР) 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»(В) 

Изготовление подарков мамам(В) 

Беседа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» (В) 

Социальное 4-7 

30.11 День 

Государственного 

герба в Российской 

Федерации(ФК) 

Выставка, посвященная дню 

российской символике. 

Рассматривание изображения 

государственного  герба, беседа о 

его происхождении, символическом 

значении(В) 

Патриотическое 6-7 

 05.12 День добровольца 

(волонтера)(ФК) 

Акция «Подари игрушку 

малышу»(РК) 

Акция «Новогодние 

окна»(ИФК,МР,В) 

Социальное 2-7 

08.12 День 

художника(ФК) 

Выставка произведений 

художников- иллюстраторов(В) 

Индивидуальные выставки 

творчества воспитанников(В) 

Этико-эстетическое 4-7 

09.12 День Героев 

Отечества(ФК) 

 Видеопрезентация музыкально- 

познавательного занятия(МР) 

Спортивный праздник «Ловкие и 

смелые»(ИФК) 

Досуг «Дружные ребята»(ИФК) 

Чтение С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое»(В) 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

5-7 

31.12 Новый год (ФК) Новогодние праздники (ФК) 

«Карнавал, всех друзей к себе 

позвал»(МР) 

 

Социальное 2-7 

01 27.01 День полного 

освобождения 

Тематическое занятие «Никто не 

забыт, ничто  не забыто» (МР) 

Патриотическое 6-7 

http://dou44.kirov.spb.ru/sveden/education
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Ленинграда от 

фашистской 

блокады (РК) 

Выставка поделок «Военная 

техника»(В) 

02 08.02 День российской 

науки(ФК) 

Хочу все знать (опытно-

экспериментальная деятельность с 

пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с водой, воздухом) 

Познавательное 3-7 

21.02 Международный 

день родного 

языка(ФК) 

Беседа «Наш родной язык» 

Квест - игра «Мой любимы город»  

(отгадывание загадок, составление 

рассказа) 

Познавательное 6-7 

6-7 

23.02 День защитников 

Отечества(ФК) 

Спортивный праздник «Вместе с 

папой»(ИФК) 

Досуг физкультурный «Отчизны 

славные сыны»(ИФК) 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

4-7 

 

 

6-7 

 08.03 Международный 

женский 

день(ФК) 

Конкурс-выставка поделок  

«Весенний букет» 

Праздники для мам и бабушек 

«Мама-солнышко мое» 

Социальное 5-7 

 

2-7 

 27.03 Всемирный  день 

театра(ФК) 

Мультимедийная презентация «В 

театре»(РК) 

Этико-эстетическое 5-7 

04 12.04  День 

космонавтики, 

день запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника 

Земли(ФК) 

Конкурс по конструированию ракет 

(В) 

Спортивный праздник  

«Космическое путешествие» 

Досуг физкультурный «Поиграем со 

звездочкой»( ИФК) 

Познавательное 

Патриотическое 

5-7 

 

5-7 

 

3-5 

22.04 Всемирный день 

Земли (ФК) 

Экологический музыкальный досуг 

«Земля-наш общий дом» 

Участие в субботнике(ФК) 

Акция по сбору батареек 

Трудовое 5-7 

2-7 

 

2-7 

05 01.05 Праздник Весны 

и Труда(ФК) 

Музыкальный досуг 

«Майский привет»-Новая песня 

Слушание песен о весне и труде(В) 

Акция «Окна весны» 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Трудовое 5-7 

 

4-5 

 

4-7 

09.05 День Победы 

(ФК) 

Тематический досуг 

«Мы наследники Победы!»(МР) 

Спортивная игра 

«Зарничка»(встреча с ветеранами 

ВОВ) (ИФК) 

Акция «Подарок ветерану(В) 

Выставка «Праздничный салют»(В) 

Патриотическое 5-7 

 

 

6-7 

 

4-7 

3-4 

18.05 Международный 

день музеев (ФК) 

Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж(В) 

Этико-эстетическое 6-7 

19.05 День детских 

общественных 

организаций 

России(ФК) 

Акция «День добрых дел» (В) 

 

Социальное 4-7 

24.05 День славянской 

письменности и 

культуры (ФК) 

Конкурс букв-поделок(В) 

Беседа на тему азбуки(В) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

6-7 

27.05 День рождения 

Санкт-

Петербурга (РК) 

Тематический досуг ко дню города 

«Люблю тебя Петра творенья» (МР) 

Выставка «Петербургская 

ассамблея»*(В) 

Патриотическое 4-7 

ФК – федеральный компонент 

РК-региональный компонент 

МР-проводят музыкальные руководители 

ИФК-проводят инструкторы по физической культуре 

В-проводят воспитатели 
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Приложение 7 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных анимационных 

произведений для реализации Программы 

 

Перечень литературных произведений для реализации Программы 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить…», 

«Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька- 

мурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-

ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок…», 

«Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса и 

заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» 

(обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В гостях у 

королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка-

пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых 

братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в 

гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. 

«Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», 

«Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, 

младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; 

Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала 

кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. «У машины есть водитель»; Саконская Н.П. «Где 

мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», 

«Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и 

Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская Ю.С. «По 

тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я. М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», «Тетя дала 

Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала 

кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», 

«Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», 

«Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. 

Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», 

пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Жили у бабуси…», 

«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего 

кота...», 
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«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь 

пришла...», 

«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на 

тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...», 

«Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булатова; 

«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. 

Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У страха 

глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», 

узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. 

«Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- 

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко 

М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; Толстой 

А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- 

Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя 

люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 

чешск. Г. Лукина. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, веселей», 
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«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку пошел…», «Наш козел…», «Ножки, ножки, 

где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня день 

целый…», 

«Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обработка И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова); 

«Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. 

Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. 

Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка 

К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. Важдаева); 

«Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик»; 

Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов В.Д. 

«Искалочка»;   Благинина   Е.А.   «Дождик,   дождик…»,   «Посидим   в   тишине»,   С.   

Черный 

«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин 

И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской 

семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. 

«Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она 

умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А 

что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом 

гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов 

Н.Н. 

«Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и 

Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; 

Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал 

папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», 

«Радость», 

«Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти 

дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – 

колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. 

«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик», 

Драгунский В.Ю. «Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко М.М. 

«Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов 

С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин 

М.М. 

«Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. 

«Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. 
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«Собака шла по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на 

траве» 

«Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий 

час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; Москвина М.Л. 

«Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 

Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к 

маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), 

Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова),  Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн 

О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. 

Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 

«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два братца…» 

(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка 

А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 

(обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- 

лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с 

чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 

Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. 

сказок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», 

«Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 

«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. 

«Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. 

«Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, 

реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из 

«Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
https://www.labirint.ru/authors/130403/
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Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов 

В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. 

«Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима 

недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот 

поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. 

«Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для 

Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар А.П. 

«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», 

«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», 

«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник рассказов); Пришвин 

М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник 

рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов 

П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов 

М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни 

слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; 

Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с 

азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); 

Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три 

глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ 

А.Ганзен), 

«Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое платье 

короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с 

датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита 

такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, 

все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); 

Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. 

Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых 
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три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная»   (из   сборника   А.Н.   Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов 

– семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

(обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. 

из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый 

свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки», 

«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка 

моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей 

голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   

очарованье!..»   («Осень»),   «Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   «Про   зайца»;   Сапгир   Г.В. 

«Считалки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   Серова   Е.В. 

 Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы 

Родиной 

 зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», 

«Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв 

Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков 

Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. 

«Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок 

овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; 

Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был 

маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 

собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. 

«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. 

«Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок 

для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- 

своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), 

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

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

датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

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

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); 

Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в 

пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

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

повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как 

Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. 

Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных 

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

«Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со 

шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

Перечень музыкальных   произведений для реализации Программы 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот 

как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 

муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева,

 сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца 
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от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. 

В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

 Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 

З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и   «Ладушки»,   рус.   нар. песни;   «Зайчик»,   рус.   нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», 

муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками»,   муз.   и сл.   В.   Антоновой;   «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые   матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 
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Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька- мурысонька», 

рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

« 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. 

Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя; 

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. 

народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского; 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

Развитие танцевально-игрового творчества.

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- воробей», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 
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от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 

сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; 

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

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. 

С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», 

муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

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

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

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

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

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

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

 

от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя- коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- солдат», 

муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай и скрещивай флажки 

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

Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. 

Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. 

Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; « 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Арсеева. 

Музыкальные игры 

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

муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. 

А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 
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«Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, 

«Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний  праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Перечень изобразительных   произведений для реализации Программы 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 2 до 3 лет 

Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; В. 

Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Игрушки»; Е. Чарушин 

Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге «Колобок», «Терем-теремок». 

от 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. Чуковского 

«Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в 

корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами»; 

Н.Н. Жуков «Ёлка». 

от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и плоды»; И. 

Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. Машков 

«Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых 

цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В саду»; 

А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; 

Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. Чермошенцев 

«Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. 

Пластов 

«Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый». 

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; Б.Кустодиев 

«Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы на окне», И.Репин 

«Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека 

«Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев 
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«Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков 

 

«Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»;     

О.Кипренский 

«Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел 

салют в честь праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов 

«Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; 

И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна- 

лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», 

«Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», «Грачи 

прилетели»;   В.Поленов   «Золотая   осень»;      И.Ф.   Хруцкий   «Цветы   и   плоды»   А.Саврасов 

«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в сосновом 

лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; 

И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; 

А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; 

И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов 

«Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский 

«Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. 

Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

Перечень художественных анимационных  произведений для реализации Программы 

 

Перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него 

эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс Образовательного 

учреждения. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и анимационных 

фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, 

А. Бахурин и др., 2015. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
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Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.Ковалевская, 

1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. Фильм 

«Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974. Фильм 

«Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм «Котенок 

по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев  

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот 
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
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«Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, 

погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. 

Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия «Союзмультфильм», 

режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 

1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, режиссер 

К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер Дж.Митчелл, 

М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, режиссер 

Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер С. 

Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky Studios, 

режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams Work 

Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Хаяо 

Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо Миядзаки, 2008. 

 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 

1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссѐры 

И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм «Мери 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


