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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации Рабочей Программы группы компенсирующей направленности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми нарушениями 

речи (далее Программа): обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания Программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 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. 

Программа построена на принципах ДО, установленных Стандартом: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
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общем развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы 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: При реализации Программы устанавливаются партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательного процесса: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

старшей группы компенсирующей направленности. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять дотаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР в старшем дошкольном возрасте.  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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 осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

 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; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы 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 группы; 
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 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Педагогическая диагностика воспитателей осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними и позволяет фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

Инструментарий для педагогической диагностики позволяет фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Для проведения диагностики использовали литературу: В.Г. Каменская, 

С.В.Зверева «К школьной жизни готов», В.Г.Каменская «Детская психология с 

элементами психофизиологии», Н.А.Ноткина «Оценка физического и нервно-

психического развития детей раннего и дошкольного возраста», Г.А.Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина « Практикум по детской психологии». 

Результаты педагогической диагностики 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. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Общая картина по группе позволит выделить воспитанников, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Результативность логопедической работы учителей–логопедов отслеживается 

через мониторинговые (диагностические) исследования три раза в год (сентябрь, январь, 

май) с внесением последующих изменений в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом: 

 - парциальной образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой. 

- парциальной программы А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику для детей 5-7 лет»  

1.5.1. Цели и задачи программ в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой. 

Программа определяет ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре.  

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные 

промыслы, песни, игры.  

Цель:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

 содействие создания атмосферы национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек 

при организации образовательного процесса; 

 формировать умение рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры;  

 знать и различать виды народного искусства. 
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Программа «Тропинка в финансовую грамотность для старшего дошкольного 

возраста» А.Д. Шатовой 

Цель программы: 

Основной целью работы является содействие формированию первичных 

социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных финансов  

Цель достигается через решение следующих задач: 

 формировать у дошкольника умение понимать и ценить окружающий предметный 

мир (мир вещей как результат труда людей); 

 формировать у дошкольника умение уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

 формировать у дошкольника умение осознавать на доступном ему уровне 

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

от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

 формировать у дошкольника умение признавать авторитетными качества человека-

хозяина, этическую и экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 формировать у дошкольника умение правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, развивать разумные потребности. 

1.5.2. Планируемые результаты освоения программ в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой. 

Планируемые результаты освоения программы к шести годам. 

Ребенок имеет представления:  

• Об образе былинного богатыря как защитника земли Русской, о его качествах. 

• О необходимости послушания старшим людям, о правилах жизни в среде 

сверстников. 

• О реальности чуда в праздник Рождества Христова, о проявлении милосердия ко всем, 

кто в нем нуждается. 

• О необходимости проявления доброго согласия в жизни. 

• О дружбе и друзьях, о проявлении дружеских чувств, о добрых делах, их значении. 

• О мудрых словах, о мудром опыте, сохраняемом в малых фольклорных формах, о 

мудрых людях, знание мудрых советов, полученных от них. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

программы проводится на основе: 

1. Изучения интереса детей к русской традиционной культуре (с использованием 

материала народного календаря). 

2. Определения своеобразия представлений о русской традиционной культуре, к 

некоторым составляющим ее материальной и духовной культуры. 
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3. Выявления желания детей отражать вышеназванные представления в разных 

видах деятельности. 

4. Результатов продуктивной деятельности детей. 

Основными методами педагогической диагностики являются: наблюдение, беседа, 

анализ. 

Программа «Тропинка в финансовую грамотность для старшего дошкольного 

возраста» А.Д. Шатовой 

Планируемые результаты освоения программы к шести годам. 

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

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

магазинах нельзя. 

• Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

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

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

изготовитель, участники рекламной деятельности и др.). 

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

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

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

окружении. 

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

• Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают 

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

• Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

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

существам, бережно относится к природе. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: Описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

2.2. Описание образовательной деятельности  

В данном разделе представлено описание образовательной деятельности 

обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях. 
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2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.2.1.1. Содержание образовательной деятельности 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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2.2.1.2. Задачи воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 Воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

 Воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости 

от их этнической и национальной принадлежности; 

 Воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 Содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

 Воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

 Создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 Поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 Формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
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2.2.2.1 Содержание образовательной деятельности ОО «Познавательное 

развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.2.2.2. Задачи воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

 Воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

 Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 Воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 
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 Воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

 Воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

2.2.3.1. Содержание образовательной деятельности ОО «Речевое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.  

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся.  

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
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организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 

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

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

2.2.3.2. Задачи воспитания в рамках ОО «Речевое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. В сфере развития у обучающихся интереса к 
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эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

2.2.4.1. Содержание образовательной деятельности ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Раздел «Изобразительное творчество» 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Раздел «Музыка» 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

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

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития обще-речевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.4.2. Задачи воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

При реализации Программы образовательная область "Физическое развитие" 

является интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
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 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

2.2.5.1. Содержание образовательной деятельности в ОО «Физическое 

развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании.  

В структуре каждого занятия выделяются части:  
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 разминочная,  

 основная  

 релаксационная  

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.  

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы.  

Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий.  

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности.  

Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду.  

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, 

к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

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

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 
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(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья.  

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма.  

В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения.  

Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2.5.2. Задачи воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

 формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

2.3. Формы, способы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 2.3.1. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

образовательной среды: 
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 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 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. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

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

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

Виды совместной деятельности педагога с обучающимися: 

 совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

 совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает 

в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

При организации различных видов деятельности, педагог учитывает: 

 опыт ребёнка; 

 субъектные проявления ребенка (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с 

детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности).  

Данную информацию педагог может получить в процессе наблюдения за 

деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей.  

В процессе организации различных видов деятельности педагог создает условия 

для:  

 свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности,  

 принятия детьми решений,  

 выражения своих чувств и мыслей,  

 поддерживает детскую инициативу и самостоятельность,  

 устанавливает правила взаимодействия детей.  

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции:  

• обучающую,  

• познавательную,  

• развивающую,  

• воспитательную,  

• социокультурную,  

• коммуникативную,  

• эмоциогенную,  

• развлекательную,  

• диагностическую,  

• психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как:  

• форма организации жизни и деятельности детей,  

• средство разностороннего развития личности;  

• метод или прием обучения;  

• средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции.  

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для 

разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki2

52099868&index=155 (Пункт 24.9, стр. 155 электронной версии ФОП) 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.  

Основная задача педагога в утренний отрезок времени: 

 включить детей в общий ритм жизни детского сада,  

 создать у детей бодрое, жизнерадостное настроение. 

Виды образовательной деятельности в утренний отрезок времени: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868&index=155
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868&index=155
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 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

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

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21, в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими.  

Занятие может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Термин «занятие» фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Виды образовательной деятельности во время прогулки: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
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 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Виды образовательной деятельности во второй половине дня: 

 элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работа с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

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

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком 

её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят:  

игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 
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в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить:  

 детские вопросы,  

 проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам,  

 значимые события,  

 неожиданные явления,  

 художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki2

52099868&index=158 (Пункт 25, стр. 158 электронной версии ФОП) 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятные отрезки времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей:  

• утро, когда ребёнок приходит в ДОО, 

• вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868&index=158
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868&index=158
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 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок 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 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 

похвалы, одобрения, восхищения. 

2.3.2. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

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 ДОУ и дома. Домашние 

задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

работы. 
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Особенности взаимодействия с семьями дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

 Взаимодействие педагогических работников ДОУ 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. 

 Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

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

человека. 

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с 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. 

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; 
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 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в Рабочих программах 

педагогов и специалистов как в каждой из пяти образовательным областям, так и 

отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы ДОУ с родителями 

(законными представителями). Также указывается планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями), который может включать: 

 организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы 

Цель программы коррекционной работы - создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

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 Программы дошкольного образования. 

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. 

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; 
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 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). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

 познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

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

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

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

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

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 
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 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

Программа 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 тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации Программы. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

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

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации Программы;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

1. 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; 
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2. Психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

3. Специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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. 

Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
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предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

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

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

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

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

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

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 
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знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал.  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

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 ТНР:  

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и 

с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

2.5. Рабочая программа воспитания старшей группы компенсирующей 

направленности для обучающихся с ТНР  

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

 В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде . 

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление 

в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

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

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Направления воспитания Ценности 

Патриотическое направление Родина и природа 

Духовно-нравственное 

направление 

милосердие, жизнь, добро 

Социальное направление человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Познавательное направление познание 
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Физическое и оздоровительное 

направление 

жизнь и здоровье 

Трудовое направление труд 

Эстетическое направление культура и красота 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника детского сада и с традиционными ценностями российского общества. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.5.2. Целевой раздел Программы воспитания  

2.5.2.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель Программы воспитания - 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психо-физических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

2.5.2.3. Направления воспитательной работы 

        Воспитательная работа строится по следующим направлениям: 

1) Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления 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 направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства. 

2) Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 
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Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

3) Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления 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. 

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.  

4) Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

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. 

5) 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 направление воспитания 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. 

6) Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания 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. 
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Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

7) Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления 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. 

2.5.2.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

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 дошкольного 

возраста. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников с ТНР. 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 
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самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.5.3. Содержательный раздел Программы воспитания  

2.5.3.1. Принципы Программы воспитания  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 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; 
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 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе группы, включающем воспитывающую среду, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Уклад опирается 

на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона, ДОУ, группы, 

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 группы и ДОУ, способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. Воспитывающая 

среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психо-физических 

особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

3.5.3.2. Уклад группы 

Уклад – установленный порядок в организации жизни группы и ДОУ в целом, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад в ГБДОУ № 75 направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными 

традициями группы в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи; 

- приобщение к истокам культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей; 

- знакомство с профессиями родителей обучающихся, проведение совместных 

мастер-классов. 

В группе существует немало традиций. Ежегодно воспитатели, дети и родители 

принимают активное участие в подготовке и праздновании Дня знаний, Дня матери, 

Нового года, Международного женского дня, Дня Победы. Доброй традицией стало 

празднование Дня Семьи, любви и верности 8 июля, когда дети, родители и воспитатели 

совместно подготавливают небольшие душевные номера – поют песни, читают стихи, 

разыгрывают небольшие сценки.  

В группе существуют ежедневные традиции: воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли, говорит, что прихода ребенка с нетерпением ждут другие дети. Каждый день, 

перед началом занятий, воспитатели собирают детей на несколько минут для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или 
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предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах.  

В конце дня, пред вечерней прогулкой, дети и воспитатель кратко подводят итог 

прожитого дня – обсуждаются наиболее важные моменты прошедшего дня. Совместное 

общение в вечернее время, проводимое в форме рефлексии, помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Дети и 

воспитатель вспоминают прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждаются актуальные проблемы и проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, педагог подводит детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовывает обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.), обращает внимание на детские работы, выполненные в 

процессе свободной самостоятельной деятельности, побуждает детей к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность 

сказать о себе что -либо хорошее. 

Количество праздников, проводимых в группе, самостоятельно определяется 

педагогами в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей 

и интересов детей, сложившимися традициями в группе. Период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными 

и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

Культура поведения воспитателя является значимой составляющей уклада ГБДОУ 

№ 75. Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни группы.  
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2.5.3.3. Воспитывающая среда группы 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

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

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей 

среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ТНР и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

В группе создается среда, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и 

общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

2.5.3.4. Общности 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ГБДОУ детский сад № 75.  

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Рабочей программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 Являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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 Мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 Поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 Заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 Содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 Воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 Учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят; 

 Воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает педагогический состав 

группы, других специалистов, помощника воспитателя, медицинских работников и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в группе. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в группе. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности 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 взрослые 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. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 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 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому педагоги в группе важное значение придают детским 

взаимоотношениям, развивают у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 
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2.5.3.5. Виды деятельности и культурные практики  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными 

представителями); 

 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). 

2.5.3.6. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

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

 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. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР 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 ТНР открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

 Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся с ТНР 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 ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 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). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), ДОУ походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР 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 

ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
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 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 ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

чистоте тела; 

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

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

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

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

Основные задачи трудового воспитания: 

 Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ТНР. 
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 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ТНР, воспитание навыков ДОУ своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 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 

ТНР действительности; 

 формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 
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 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 группы; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.5.3.7. Формы совместной деятельности 

Работа с родителями (законными представителями) 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе группы отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для группы детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, 

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия 

по дополнительному образованию.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды - информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др., используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 

информацию в групповых чатах и на сайте ГБДОУ № 75, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-

классов.  

В рамках взаимодействия с семьей в группе, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 
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обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей.  

Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, 

анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. Ценности 

единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада группы, в котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности группы: 

 Групповые формы работы: 

Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 Индивидуальные формы работы: 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Взаимодействие с семьями воспитанников Модуль «Семейный клуб» 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка. Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое 

является залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 

(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

 Задачи: 

- Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

- Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 

близким. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 
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- Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам 

и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

- Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

- Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического 

коллектива и родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

- Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

- Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 

воспитании детей; 

- Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания. 

События группы. 

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 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх 

в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 
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 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Проблемная ситуация, событие, свободная игра   

В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

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. Воспитание в 

образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в группе. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях можно отнести: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

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

детских поделок и тому подобное), 

 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). 

2.5.3.8. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику группы и включает: оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

воспитанников с ТНР; игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также 

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

воспитанников, героев труда, представителей профессий).  

Результаты труда ребенка с ТНР отражаются и сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда группы 

гармонична и эстетически привлекательна. 

    

2.5.3.9. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, акции, 

в том числе благотворительные, торжественные мероприятия и тому подобное); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

проектной деятельности; 

-проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 
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-реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Взаимодействие с социальными партнерами обогащает содержание образования и 

воспитания, создаёт возможности для формирования моделей непрерывного развития 

всем участникам образовательных отношений: обучающимся, педагогам и родителям. 

У ГБДОУ детский сад № 75 заключен договор социального партнерства с ГБОУ 

ДОД «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», с Центром искусств «Эдельвейс» на 

базе ГБОУ СОШ № 600. 

2.5.4. Организационный раздел Программы Воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- 

значимые виды совместной деятельности.  

 Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрируются 

с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

2.5.4.1. Кадровое обеспечение 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между всеми участниками 

воспитательного процесса.  

Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т. е. на той информации, которая поступает от обучающихся. Чем больше ее в 

распоряжении педагога, тем целесообразнее воспитательное воздействие. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 
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педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

Цели и задачи Программы воспитания реализуют все педагогические работники, 

работающие в группе: воспитатели, музыкальный руководитель, физкультурный 

руководитель, учителя – логопеды, педагоги – психологи. 

2.5.4.2. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

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

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

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

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

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

2.5.4.3. Основные условия реализации Программы воспитания  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачи воспитания обучающихся с ТНР в условиях группы: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При реализации программ «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» и «Тропинка в экономику» Педагог может использовать все 

вышеперечисленные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также личных интересов, 

мотивов, ожиданий, желаний детей. 

2.6.1. Задачи и содержание образовательной деятельности программы «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Формирование представления о 

народной культуре; развитие 

навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; патриотических 

чувств причастности детей к 

наследию прошлого. 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Обогащение представлений детей 

о повседневном быте русского 

народа 

Знакомство с русскими 

народными сказками, загадками 

и играми. 

Знакомство со старинными 

орудиями труда, национальными 

праздниками 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Продолжить расширять 

представление о жанрах устного 

народного творчества; 

Приобщение детей к народной 

культуре (народные праздники и 

Продолжить знакомство детей с 

предметами обихода, видами 

одежды, народного быта, 

назначением орудий труда 
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традиции); 

Понимать историческую 

преемственность предметов быта 

с современными аналогами  

знакомить детей с зависимостью 

использования предметов от 

образа жизни людей, от места 

их проживания. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Развивать умение различать 

жанры устного творчества; 

Формировать представления о 

устаревших и диалектных 

словах, характерных для разных 

регионов России 

Разучивание и чтение потешек, 

закличек, докучных сказок, 

загадок 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Приобщать детей ко всем видам 

национального искусства: 

сказки. музыка, пляски. 

Продолжить формировать умение 

знать и различать народное 

искусство, промыслы.  

Воспитывать интерес к 

народному искусству, его 

необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Ознакомление детей с народной 

декоративной росписью. 

Формирование познавательного 

значения фольклорного 

произведения, а также 

самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, 

цветовое решение), связи 

народного творчества в его 

различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей 

природой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья 

Развитие двигательной 

активности, самостоятельности 

и творчества; интереса и любви 

к русским народным играм. 

Знакомство и разучивание 

различных видов русских-

народных игр. 

Знакомство с играми, 

характерными для разных 

областей и регионов России. 
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3.6.2. Задачи и содержание образовательной деятельности программы «Тропинка в 

экономику» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

- воспитывать уважение к 

людям, умеющим трудиться и 

честно зарабатывать деньги; 

- воспитывать разумные 

потребности; 

- воспитывать у детей навыки и 

привычки культурного поведения 

в быту, навыки взаимодействия 

с окружающим вещным миром. 

 

Педагог создает условия для 

формирования у детей умения 

определять основные 

потребности человека, 

определять жизненно важные 

потребности человека в 

различных ситуациях; выбирать 

необходимые для жизни 

предметы, соотносить 

собственные желания и 

возможности.  

Педагог подводит к пониманию 

необходимости труда для 

удовлетворения потребностей. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

- формировать представления о 

содержании деятельности людей 

некоторых новых профессий 

(маркетолог, рекламодатель, 

финансист) 

- дать представление о 

рекламе, её назначении и 

правильном ее восприятии; 

- формировать представление о 

том, что к вещам надо 

относиться с уважением, 

поскольку они сделаны руками 

людей, в них вложен труд, 

старание, любовь. 

Педагог создает условия для 

развития первичных 

представлений о рекламе и 

какое влияние она может 

оказать на него; первичных 

представлений о потребностях 

человека и необходимости их 

соотнесения с возможностями; 

умения определять необходимое 

и желаемое; общего 

представления о различных 

профессиях. Педагог формирует 

умения определять разницу 

между обменом и покупкой-

продажей товара; сравнивать 

цены на товар, объяснять 

разницу; определять продукт 

труда; соотносить профессию с 

ее атрибутами. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

- обогащать активный словарь 
Педагог развивает умение 

использовать в активной речи 
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экономическими терминами; 

- развивать связную речь, в 

процессе игрового общения; 

- знакомить с экономической 

детской литературой. 

слова «потребности», «труд», 

«продукт труда», «профессия», 

«реклама», «товар» и т.д.  

Педагог создает условия для 

развития диалогической и 

монологической речи во всех 

видах деятельности.  

Педагог строит систему 

применения сказок, позволяющую 

вводить детей в новую- 

экономическую - сферу 

социальной жизни людей и 

способствующую формированию 

нравственных качеств, 

необходимых для экономической 

деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

- развивать художественно-

творческие способности в 

продуктивных видах детской 

деятельности; 

- продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

нравственные качества. 

Педагог формирует готовность 

ребенка реализовать полученные 

экономические представления в 

самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной и 

др.). 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

- развивать у детей ловкость, 

скорость реакций; 

-формирование мотивационно - 

ценностного отношения к 

физической культуре, установки 

на здоровый образ жизни, 

физическое 

самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях 

физическими упражнениями и 

спортом; 

Педагог совершенствует 

прикладные и спортивные умения 

и навыки, приобретение 

специальных знаний, развивает 

моральные и волевые качества, 

содействие трудовому и 

эстетическому воспитанию 
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2.6.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

При реализации программ «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» и «Тропинка в экономику» педагоги используют следующие  

формы реализации Программы:  

- сюжетно-ролевые игры, согласно текущим темам, театрализованная деятельность, 

режиссерская игра, строительно-конструктивная деятельность, дидактические и 

подвижные игры;  

- ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное и внеситуативно-личностное 

общение в системах «педагог-ребенок», «ребенок-ребенок». 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- на основе полученного опыта осуществляется изобразительная деятельность и 

конструирование;  

Методы реализации Программы: 

Ознакомление с материалом осуществляется при помощи словесных, наглядных и 

практических методов;  

Педагог предъявляет информацию, организует действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

Педагог создаёт условия для выполнения упражнений на основе образца 

воспитателя, проведения беседы, составления рассказов;  

Педагог осуществляет постановку проблемы, проблемной задачи и помогает 

раскрыть пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

Педагоги могут применять метод проектов для развития у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества. 

Средства реализации Программы:  

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные. 

2.6.4. Виды образовательной деятельности и культурных практик, используемые при 

реализации программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

При реализации программ «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» и «Тропинка в экономику» педагоги используют следующие виды совместной 

деятельности с обучающимися: 

Педагог выполняет функции педагога, он обучает ребёнка новому – даёт новые 

знания, способы действий; Ребёнок и педагог – равноправные партнеры; Педагог 

направляет совместную деятельность группы детей; Педагог выступает в роли 

организатора - совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию; Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 
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детей без всякого участия педагога - сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, 

игры с правилами, музыкальные, самостоятельная изобразительная деятельность, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность. 

При этом педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Занятия в рамках программ «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» и «Тропинка в экономику» осуществляются во второй половине дня, после 

дневного сна, а также дополнительные знания и закрепление полученных знаний 

осуществляется во время прогулки и в утренний отрезок времени, согласно планированию 

педагогом своей деятельности, находят отражение в культурных практиках (во время 

игровой деятельности, познавательно-исследовательской, чтения художественной 

литературы). 

Для более полного решения задач реализации программ педагоги активно 

взаимодействуют с семьями обучающихся – проводятся семейные гостиные, мастер-

классы, проф-ориентационная работа. 

III. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 



67 

 

 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием занятий. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по 

заданию логопеда, воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и 

мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя: 

Основными задачами совместной   коррекционной   работы   логопеда   и 

воспитателя являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

 Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (см. табл.). 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 
Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
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Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического восприятия 

детей 

Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно- печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр- драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы- 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы 

компенсирующей направленности №10 выступает основой для: разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной, привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности. 

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует: 

 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 группы, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
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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 дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

Развивающая среда группы обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Для выполнения этой задачи среда является: 

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

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 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; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 
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познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые 

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

 безопасной - все элементы среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании среды 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы среды должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 Среда должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы построена в 

соответствии с ФГОС ДО. При создании развивающего пространства в групповом 

помещении, учитывается ведущая роль игровой деятельности в развитии детей. 

Безопасность и психологическая комфортность определяется удобством развивающего 

пространства, наличием положительного эмоционального фона, соответствием возрасту, 

индивидуальным особенностям детского восприятия. Это обеспечивает психологическое 

благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные 

формы сотрудничества. 

   Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребёнок имел 

возможность заниматься любимым делом.  И включает в себя: 

• Двигательную активность 

• Возможность уединения 

• Реализацию образовательных программ 

• Трансформируемость 

• Полифункциональность 

• Вариативность 

• Доступность 

• Безопасность 

• Содержательно-насыщенна, соответственно возрасту. 

    Развивающая предметно-пространственная среда старшей речевой группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. 

Образовательное пространство группы оснащено таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, учитывая 

возрастные особенности, охрану здоровья детей, особенности коррекционной работы. 

   Принцип интеграции образовательных областей способствует формированию 

единой предметно - пространственной среды. Для всестороннего развития ребенка 

организуются несколько предметных развивающих зон: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 
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   Размещение оборудования по зонам позволяет детям объединиться подгруппами 

по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность; экспериментирование). Учитываются интересы, как мальчиков, так и 

девочек и в труде, и в игре. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки и т. д. 

   В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же 

расположен информационный уголок для родителей, куда помещается необходимая 

информация по детскому саду, консультации и советы родителям, доска для детского 

творчества. 

   В групповом помещении созданы условия, соответствующие духовным, 

социальным познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным 

потребностям детей. Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично 

сочетаются по цвету, стилю и материалам, из которых они изготовлены. Подбор игрушек, 

мебели и оборудования для помещений, обуславливался максимальным обеспечением 

условий для сенсорного развития ребенка и для того, чтобы он чувствовал себя 

комфортно, испытывал положительные эмоции. 

    РППС группы содержательно насыщена и оснащена. 

   Разнообразные пространство-образующие средства: ширмы, большие деревянные 

кубики, цветные шнуры и т. д; спортивно-игровое оборудование («Мягкий дартц», 

«Массажные дорожки»*, игра «Поймай шарик»*, массажер, помпоны, пластиковые 

шарики и т.д.); оборудование, игрушки и материалы для игровой деятельности 

(«Парикмахерская»*, «Супермаркет»*, «Скорая помощь», «Семья», «Пожарная часть»*, 

куклы, одежда для кукол, машины, железная дорога, кубики для конструирования, кухня с 

атрибутами, игрушечная мебель и т. д ); игрушки следующих видов театра: настольный, 

пальчиковый*, перчаточный*,Би-ба-бо *, ширма для настольного театра*; центры 

экологии (игры с песком и водой*; оборудование для элементарного 

экспериментирования); книжный, строительно-конструктивных игр; оборудование, 

игрушки, атрибуты  для сюжетно-ролевых игр (костюм пожарного, полицейского, 

ветеринара, строителя, разнообразные элементы одежды, украшения на голову 

девочкам*);  фланелеграф* , музыкальный центр и т.д. 

   РППС содержит достаточное количество элементов, с которыми ребенок может 

самостоятельно взаимодействовать при минимальной помощи взрослых. На открытых 

полках, в непосредственной доступности находятся: 

Конструкторы и строительные наборы, выполненные из различного материала 

(деревянные кубики большие и маленькие, конструктор LEGO, конструктор «Дорога», 

металлический конструктор «Самоделкин», «Магнитный», конструктор «Наш город» и т 

д.). 

   Игротека для самостоятельных игр: дидактические («Подбери действие», 

«Картинки, слова, схемы», лото «Времена года», лото "В саду, на поле, в огороде" и т.д.), 

развивающие пазлы, «Веселые клеточки»,  игра "Звук, свет, вода" и т. д, логико-

математические: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Уникуб», 

«Танграм», «Геометрические головоломки», «Математический планшет», «Цветик-

семицветик», «Волшебный круг». 

   Для экспериментирования: лупы, зеркала разных размеров, магниты, предметы из 

разных материалов (металл, дерево, пластик, бумага, ткань и т. д.), емкости для воды, 

песка, разные природные материалы. 
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   Разнообразные материалы для изобразительной деятельности (карандаши, мелки, 

трафареты, шаблоны для обводки, раскраски и т.д.) включая технологические карты по 

созданию предметов из бумаги, глины и т.д.  

   Атрибуты для самостоятельной двигательной активности (мячи, скакалки, 

обручи). 

   Атрибуты для театральной деятельности: ширмы, маски, перчаточные куклы, 

штоковые куклы, куклы висунки, прыгунки.  

   Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

   Используя ограничители пространства, например, ширмы, дети могут «Центр 

книги» трансформировать в «Уголок уединения». С помощью ширмы и стульчиков дети 

могут игровое пространство «Комната» трансформировать в сцену и в зрительный зал, где 

ширма заменяет кулисы. 

   С помощью инвентаря центра физического развития игровое пространство 

группы может превратиться в спортивную полосу препятствий. 

   «Центр познавательного развития» путем расстановки столов может 

преобразоваться в «Центр экспериментирования».     При перестановке передвижных 

модулей пространство группы моделируется для сюжетно-ролевых игр (моряки, зоопарк, 

магазин и т.д.) 

   Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности. 

 Блоки Дьенеша используются как товары в игре «Магазин», как шаблоны для 

рисования, в конструктивной деятельности - сидя за столом дети строят из них пирамидки 

или другие постройки. Счетные палочки используются как продукты, которые можно 

положить в кастрюли, тарелки в игре «Семья», «Детское кафе», могут использоваться для 

строительства колодца, рисование по схемам. Стулья, поставленные в ряд, используются 

как автомобиль, корабль, кинотеатр. Если стул перевернуть его можно использовать как 

танк или трактор. 

Кубики используются для разграничения пространства, как материал для перевозки 

в грузовике, предметы для физических упражнений. 

 Шишки, желуди используются как товар в магазине, как еда в «Кафе», а также 

могут использоваться для конструктивной деятельности. 

Шарики из центра физического развития используются как фрукты и овощи и как 

планеты на карте звездного неба. 

Различные платочки, ленты, веревочки используются детьми в качестве одежды 

для кукол, декорирования комнаты для кукол, уголка уединения, украшения для головы. 

Сыпучий материал из центра экспериментирования может служить средством для 

развития мелкой моторики рук, а также для развития изобразительных навыков. 

Детали конструктора LEGO используют как сыпучий строительные материал, как 

вагончики для паровозика. 

Платочки из центра ряженья используются детьми в сюжетно-ролевых играх как 

скатерти, одеяла, передники, для пеленания кукол.  

Кукольные коляски используются как тележки в сюжетно-ролевой игре «Магазин». 
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Строительный материал – кубики, используются как сотовые телефоны, пульт от 

телевизора, ноутбуки. 

   Игровой и наглядный материал периодически меняется в соответствии с 

тематикой, вносятся новые предметы и атрибуты, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей. В соответствии 

со временем года оформляется помещение группы. В зависимости от реализуемой темы 

вносится дидактический и игровой материал в разные центры. Таким образом среда 

отвечает принципу вариативности.  

   В группе имеются разнообразные материалы и игрушки для обеспечения 

свободного выбора детей: куклы и машинки разных размеров, конструкторы разных 

тематик, разнообразные развивающие и дидактические игры по интересам (природа, 

животные, техника, человек и т.д.) У детей есть выбор игр по степени активности: 

спокойные игры за столом, на коврике или игры со спортивным инвентарем. 

В зависимости от реализуемой темы вносится дидактический и игровой материал в 

разные центры: например, тема «Транспорт»: «Центр познавательного развития»: мини-

музей «Транспорт», наглядный материал «Специальный транспорт», дидактическое 

пособие «Правила дорожного движения», картотека сказок по ПДД «Светофорик». 

«Центр игры»: разные виды машин, светофор, дорожные знаки, гараж, дорога (на 

ковролине), железная дорога, самолёты. «Центр конструирования»: схемы-образцы 

конструирования машин, самолётов, кораблей. «Центр патриотического воспитания»: 

альбом «Дорога жизни». «Центр книги»: книги, энциклопедии, альбомы с иллюстрациями. 

«Центр изобразительной деятельности»: раскраски, трафареты по теме «Транспорт». 

   Все компоненты среды в группе соответствуют гигиеническим требованиям, 

имеют привлекательный вид, учитывают гендерные и индивидуальные особенности. 

Материалы и оборудование безопасны, сертифицированы. Все шкафы, стеллажи 

закреплены.  

   Психологическая комфортность пребывания детей в группе обеспечена 

следующим: не раздражающее цветовое решение интерьера (стены окрашены в 

спокойные тона бежевого цвета, присутствие ярких предметов – игрушек, ярких 

элементов отделки); Включением в интерьер элементов оформления, создающих 

приятные, позитивные ассоциации (детские работы, галерея семейных фотографий и т.д.); 

Возможностью общения детей и взрослых в совместной деятельности; Достаточное 

количество времени отведено на игровую деятельность (в группе представлены все виды 

игр: сюжетно – ролевые, театрализованные, строительно-конструктивные и др.).    

Личностно – ориентированная модель взаимодействия воспитателя с детьми, наличие 

добрых традиций группы. Например, «Успехи наших детей», «Круг хороших 

воспоминаний». В группе организованы различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения, наполненные разнообразными материалами, играми, 

игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей. Отсутствие 

игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные действия. Обеспечены зоны условной 

изоляции («вижу, но не мешаю») тем детям, кому это необходимо. Пособия, атрибуты, 

игры и игрушки размещены с учетом индивидуального характера восприятия: все, что 

есть в группе в свободном доступе для ребенка. 

Вывод: безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе 

обеспечиваются педагогической целесообразностью, наличием положительного 

эмоционального фона, соответствием возрасту, индивидуальным особенностям и 

особенностям  детского восприятия, а также основным требованиям ФГОС ДО к 
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развивающей предметно-пространственной среде насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывается принцип интеграции: материалы из одной образовательной области могут 

использоваться в ходе реализации других областей. 

Центр социально-коммуникативного развития 

Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по отношению друг к 

другу. Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, 

слёзы, радость). Сюжетные картинки, изображающие труд врача, парикмахера, дворника, 

шофёра, продавца и пр. «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для 

девочек. Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 

(картинки и куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; 

картинки, изображающие болеющих детей и животных). Иллюстрации с изображением 

детей разного пола и их действий, в которых проявляется доброе отношение детей ко 

взрослым и друг другу. 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детёнышей. Игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения). Игрушки, 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.). Предметы-

заместители (счётные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т.д.). 

Дидактическая кукла, снабжённая всеми предметами нижней и верхней одежды ребёнка, 

используемые в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы и т.д.). 

Русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народном стиле 

(матрёшки, деревянные шары, яйца и пр.).  

Кукольный уголок: Домик (для игровых действий с куклами): мебель для создания 

интерьера разных комнат: гостиная, спальня, кухня, ванная, прихожая. Спальня: кроватки 

с пастельными принадлежностями по размеру кроваток, (матрац, простыня, одеяло, 

подушка); одежда для кукол. Кухня: кухонный стол, плита, шкаф для посуды, 

холодильник, набор кухонной посуды, набор овощей и фруктов. Ванная комната: 

ванночка, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пелёнки, щёточка, совок для 

уборки помещений, стиральная машина и т.д. Различные виды кукол. Парикмахерская: 

трюмо с зеркалом, игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, расчёски, щётки и 

др.). Магазин: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

наборы продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, 

корзиночки из разных материалов. Больница: профессиональная одежда, игрушечные 

фонендоскоп, градусник и т. д. 

Гараж: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, 

отвёртки, насос, шланг. Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, отвёртки и 

т. д. Стойка, плечики для одежды. Зеркало. Моряки: штурвал, матросские шапочки, 

бинокли, флажки. 

Центр трудового воспитания. 

Стенд дежурных. График дежурств. Фотографии детей. Фартуки, косынки, 

колпаки, нарукавники, халаты. Щётки, совки. Алгоритмы выполнения трудовых действий 

дежурными. 

Центр безопасности: 
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Иллюстрации, игры и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в 

помещении, в экстремальных и опасных ситуациях, ситуациях, типичных для различных 

времён года. Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий. Иллюстрации и 

предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т. д). Энциклопедии, 

дидактические игры, пособия, содержащие информацию по валеологии. Светофор, 

карточки, дорожные знаки, машинки. Дидактические пособия по правилам безопасности 

на дороге, на льду, в лесу, на площадке. 

Центр патриотического воспитания: 

Российский флаг, герб России. Иллюстрации военной техники. Иллюстрации с 

изображением родов войск. Материалы о блокаде Ленинграда. Фотографии исторических 

памятников России и родного города. Книги и иллюстрации о Санкт-Петербурге. Изделия 

народных промыслов, народные игрушки. Настольно – печатные игры. Пазлы, вкладыши, 

кубики с изображением достопримечательностей России и её природных особенностей. 

Иллюстрированные детские энциклопедии о России. Картотека: стихи о Санкт-

Петербурге. 

Интеграция наполнения различных центров:  

Центр социально-коммуникативного развития («Конструктор эмоций», «Альбом 

настроений». Иллюстрации с изображением взрослых людей разного пола и возраста и их 

действий, в которых проявляется забота о других (детях, животных, растениях). 

Центр сюжетно-ролевых игр (Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» и т. д. Подобраны предметы -заместители к сюжетно-ролевым играм. 

Альбом с игровыми сюжетными картинками. Многофункциональные ширмы для 

разграничения игрового пространства. Муляжи продуктов из солёного теста. Бескозырки, 

пилотки, бинокли, штурвал. 

Центр безопасности (Атрибуты: светофор (пешеходный, дорожный), жезл, 

дорожные знаки. Макет проезжей части со светофором и дорожными знаками. План 

группы, схема-план микрорайона). 

Центр патриотического воспитания (Альбомы: «Улицы города», «Блистательный 

Санкт-Петербург». Альбом «Прогулки по городу», Папки-передвижки: «Я живу в Санкт-

Петербурге», «Животный и растительный мир Ленинградской области». Картотека 

«Ребусов и загадок о Санкт –Петербурге». Мнемотаблицы. «Стихи о Петербурге»). 

Познавательное развитие: 

1. Центр сенсорного и математического развития, 

2. Центр строительно-конструктивных игр, 

3. Центр экспериментирования 

4. Центр природного развития 

Центр сенсорного и математического развития:  

Дидактические игры: «Геометрическое лото», «Сложи картинку», «Засели домик» 

(счет до 10), счётный материал и материал для сравнения. Развивающая игра 

«Математическое домино» (на формирование числовых представлений). «Сравни и 

подбери», «Геометрическая мозаика». Игры с прищепками (состав числа), «Волшебный 

круг». Картотека графических диктантов. Картотека ребусов. Мнемотаблицы по 

ознакомлению с действиями сложения и вычитания, составом чисел. 

Центр строительно-конструктивных игр: 
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Конструкторы разного размера. Фигурки для обыгрывания построек: наборы 

фигурок диких и домашних животных и их детёнышей, птиц (для построек «Зоопарк», 

«Птичий двор») людей и т. д. Крупные, объёмные геометрические формы. Напольный 

конструктор к нему для обыгрывания крупные игрушки: автомобили грузовые, легковые, 

самолёты, пароходы, лодки и т. д. Настольный конструктор к нему для обыгрывания 

мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки. Игрушки бытовой тематики. 

Машины, светофор. 

Центр экспериментирования: 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, земля, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, формочки для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения (пустые пластиковые бутылки, банки). Плавающие 

и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). Приборы: лупа, песочные весы, компас, разные термометры. Зеркальце для 

игр с солнечным зайчиком. Подносы, клеёнчатые фартуки и нарукавники на подгруппу 

детей. Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы: 

кинетический песок, пластилин. Центр природного развития: Макет дерево в разные 

времена года: «Зима», «Лето», «Весна», «Осень». Игротека экологических развивающих 

игр. Картины- пейзажи с изображением всех времён года. Иллюстрации, изображающие 

различные состояния погоды. Реалистически выполненные игрушки- животные. Муляжи 

овощей и фруктов. Уголок природы: комнатные растения (бегония, бальзамин, алоэ, 

традесканция, герань, фиалка и т. д.). Растения характерные для различных времен года: - 

осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры. - зимой – ветки хвойных 

деревьев (ель, сосна), зимний огород. Ящики для посадки - лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и т. д. Иллюстрации, изображающие 

условия, необходимые для роста и развития растений и животных. Иллюстрации с 

изображение частей растения (корень, стебель, листья, цветок, плод). Иллюстрации с 

изображением сезонных состояний растений и животных. Иллюстрации с изображением 

трудовых действий взрослых по уходу за домашними животными. Серии картин среднего 

размера «Животные и их детёныши». Иллюстрации с изображением диких зверей 

(медведь, лиса, заяц) и мест их обитания. Дидактические игры природоведческой 

тематики. 

Центр природного развития:  

Картотека прогулок. Гербарий «Мир листьев». Гербарий «Насекомые». Книга-

проект «Деревья нашего участка». Дидактические игры по экологии: «Времена года». 

Макет «В лесу». Коллекция камней, ракушек, семян. Схемы ухода за комнатными 

растениями. Дидактические игры: «Кто и что?», «Живая и неживая природа». Альбом 

«Животный мир наших лесов». 

Художественно-эстетическое развитие  

1.Центр театра 

2.Центр музыки 

3.Центр изобразительной деятельности  

Центр театра: 

Разнообразные виды театров (би-ба-бо, деревянные и резиновые фигурки, 

настольный театр, пальчиковый театр, куклы-марионетки, теневой театр). Оснащение для 

разыгрывания сценок, спектаклей. Иллюстрации к различным сказкам.  
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Набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки и др.). 

Различные виды ширм. Маски, шапочки. Декорации, театральные атрибуты. 

Фланелеграф.  

Центр музыки: 

Диски с музыкой и сказками. Портреты великих композиторов. Картотеки 

музыкальных и дидактических игр. Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, дудочка 

и т. д). Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шумелки, стучалки. 

Игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки   и т.д.). Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов. Магнитофон (CD- проигрыватель). В аудиозаписи: детские песенки, 

колыбельные и т.д. Народные игрушки (свистулька, ложки, трещетки) 

Центр изобразительной деятельности: 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, деревянные 

матрёшки, предметы быта. Заготовки для рисования, трафареты (деревья, цветы, 

животные). Бумага тонкая и плотная, картон, рулон простых обоев. Цветные карандаши, 

гуашь, акварель, кисти, подставка под кисти. Цветные мелки, восковые мелки, доска для 

рисования мелом. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду. Фартуки и нарукавники 

для детей. Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки. 

Щетинные кисти для клея, розетки для клея. Печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров. Мольберт, грифельная доска. Альбомы для раскрашивания. 

Живописные картины (натюрморты, анималистическая живопись, пейзаж, портрет и т. д.). 

Ножницы. Трафареты. Палитры. Пластилин. Дидактический материал из серии 

«Искусство детям». Картины известных художников. Образцы изделий декоративно-

прикладного искусства.  Раскраски по темам. Пооперационные карты народной росписи. 

Доски для рисования фломастером и мелом. 

Речевое развитие. 

Центр книги:  

Книги, подобранные по возрасту и по текущей теме (сказки, книги о животных и 

природе, русская и зарубежная классика, стихотворения). Энциклопедии. Портреты 

писателей и поэтов. Азбуки. Раскраски с буквами. Детские журналы. Книги для 

самостоятельного чтения. Настольно-печатные игры по развитию речи. Книги-самоделки. 

Книжки-малышки. Кроссворды, ребусы. Кассы букв и слогов. Схемы слов, предложений. 

Дидактические игры «Найди героя сказки». Альбомы с рисунками «По следам 

литературных героев», « В гостях у сказки».  

Центр логопедии: 

Сюжетные картинки для составления предложений и рассказов. Настольно-

печатные и дидактические игры на развитие связной речи, игры на словообразование, 

игры на звуковой анализ слов. Дидактический материал на звуковой анализ слов. 

Картотека артикуляционной и мимической гимнастики. Дидактические игры для развития 

речи. Настенное зеркало с дополнительной подсветкой. Картотека упражнений на 

развитие дыхания. Материал для самостоятельных игр детей на развитие мелкой 

моторики, дыхания, лексико-грамматического строя (мозаики, пазлы, кубики, шнуровки, 

цветные скрепки, пирамидки, прищепки, вертушки, настольно-печатные игры и т.д.). 

Наглядный материал по лексическим темам.  
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Физическое развитие. 

Центр физического развития: 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: коврики массажные для 

профилактики плоскостопия, шнур длинный, мешочки с песком. Оборудование для 

прыжков: шнур короткий плетёный. Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина 

для метания мячей; мяч резиновый, мяч-шар надувной, обруч малый, шарик 

пластмассовый. Дуги, кегли, воротца, мягкие лёгкие модули, туннели. Вертикальная 

мишень. Ленты разных цветов. Флажки, атрибуты для проведения подвижных игр, 

утренней гимнастики. Массажный коврик для стоп. Картотеки: «Гимнастика для глаз», 

«Загадки о спорте», «Подвижные игры(5-6 лет)», «Дыхательная гимнастика», 

«Гимнастика после сна   (5-6 лет)», «Физкультминутки». «Виды спорта».  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

 Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

 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», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 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; 

 Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников организации; 

 Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры дошкольной организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Для обеспечения реализации Программы в группе созданы необходимые 

материально- технические условия. В состав группы входит: игровая, приемная, буфетная, 

раздевалка, спальня, туалетная, кабинет учителя-дефектолога. 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в группе имеются: 

1) 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; 
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2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержанием образовательной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

5) оформленная территория и оборудованный участок для прогулки. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

 учитель-логопед (ведущий специалист): Шеляг Нина Михайловна 

 педагог-психолог: Рожкова Анна Брониславовна 

 воспитатели: Синельникова Павлина Алексеевна, Шокина Тамара Семеновна 

 инструктор по ФИЗО: Снеткова Марина Валерьевна 

 музыкальный руководитель: Лигузова Ирина Александровна 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

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

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы 

и приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. Каждый педагог 

разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей, содержащую программу 

коррекции для каждого ребенка с ТНР. 

Старший воспитатель - обеспечивает организацию образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с АОП, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и различными 

социальными партнерами. 

Учитель-логопед осуществляют работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями учителя-логопеда. 

Основная функция учителя - логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время занятий, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

В старшем дошкольном возрасте учитель-логопед работает с малыми подгруппами 

и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры 

слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя речи. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется 

за счет:  

- участия в мониторинге освоения АОП,  

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ТНР;  
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- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением.  

В работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. 

Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного 

развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи 

детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую:  

 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 

 мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых 

и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 
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в течение всего времени ее реализации в ДОУ или в Группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования. Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к 

работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах 

коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие 

средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 

ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан в ГБДОУ, выполняет 

организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого- 

педагогического сопровождения детей с ТНР в образовательной организации. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических 

кадров, работающих с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

3.5. Перечень художественной литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации 

Программы 

3.5.1. Примерный перечень художественной литературы 

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» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого);  

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой);  

«Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы);  

«Морозко» (пересказ М. Булатова);  

«По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого);  

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого);  

«Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. 

Ушинского);  
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«Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира.  

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм;  

«Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина;  

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского;  

«Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева;  

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.  

Аким Я.Л. «Жадина»;  

Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили 

жука» (1-2 стихотворения по выбору);  

Бородицкая М. «Тетушка Луна»;  

Бунин И.А. «Первый снег»;  

Волкова Н. «Воздушные замки»;  

Городецкий С.М. «Котёнок»;  

Дядина Г. «Пуговичный городок»;  

Есенин С.А. «Берёза»;  

Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»;  

Маршак С.Я. «Пудель»;  

Мориц Ю.П. «Домик с трубой»;  

Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»;  

Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»;  

Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по 

выбору);  

Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»;  

Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»;  

Степанов В.А. «Родные просторы»;  

Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок);  

Токмакова И.П. «Осенние листья»;  

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»;  

Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»;  

Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»;  

Цветаева М.И. «У кроватки»;  

Чёрный С. «Волк»;  
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Чуковский К.И. «Ёлка»;  

Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя 

книга» (по выбору). 

Проза.  

Аксаков С.Т. «Сурка»;  

Алмазов Б.А. «Горбушка»;  

Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору);  

Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору);  

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору);  

Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», 

«Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору);  

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»;  

Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору);  

Москвина М.Л. «Кроха»;  

Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору);  

Пантелеев Л. «Буква ТЫ»;  

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»;  

Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору);  

Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по 

выбору);  

Симбирская Ю. «Лапин»;  

Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору);  

Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору);  

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору);  

Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»;  

Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки.  

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»;  

Бажов П.П. «Серебряное копытце»;  

Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», 

«Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по 

выбору);  

Даль В.И. «Старик-годовик»;  

Ершов П.П. «Конёк-горбунок»;  

Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»;  

Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору);  
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Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору);  

Михайлов М.Л. «Два Мороза»;  

Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»;  

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; 

Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» (по выбору); 

Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»;  

Телешов Н.Д. «Крупеничка»;  

Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»;  

Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. 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 (для длительного чтения).  

Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) 

(1-2 сказки по выбору);  

Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита 

такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору);  

Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича);  

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. 

Задунайской и А. Любарской);  

Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. 

Л.З. Лунгиной);  

Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова);  

Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера);  

Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца);  
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Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у 

которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

3.5.2. Примерный перечень музыкальных произведений 

Слушание.  

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни.  

«К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения.  

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

 «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. Майкапара. 

Упражнения с предметами.  

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски.  

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 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. 
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Игры.  

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

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением.  

«Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха.  

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие 

чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха.  

«На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти.  

«Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли.  

«Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая 

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

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

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

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

3.5.4. Примерный перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО.  

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям.  
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Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 

взрослым переживаний ребёнка.  

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации. 

Примерный перечень анимационных произведений для детей дошкольного 

возраста (с пяти лет): 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, A.Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 

1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 

1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм 

«Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм «Рикки-

Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм 

«Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер B. 

Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 

1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. 
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Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 

1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

3.6. Режим и распорядок дня в группе 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня является гибким, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, длительность дневного сна, продолжительность 

ежедневной прогулки.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

В группах для воспитанников с ТНР занятия проводятся по подгруппам (5-7 детей), 

малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Занятия по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Вся психолого-

педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-

дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через 

подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом 

специалиста. Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ТПМПК. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 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 учитываются также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режимы дня разработаны с учётом следующих принципов: 

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей; 
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 соблюдение баланса между разными видами детской активности 

(умственной, физической и др.), разумное их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной деятельности ребёнка; 

В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учетом работы учреждения и с учетом климата (теплого и холодного 

периодов). 

Скорректированный режим дня (холодный период) 

для детей старшей группы компенсирующей направленности (каб.10)  

 

МЕРОПРИЯТИЯ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием и осмотр детей, игры, 

работа с родителями, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.05 

Утренний круг 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры  
8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку, 

завтрак, дежурство 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-9.00 8.30-8.50 

Занятие 

9.00-9.25 /  

9.35-10.00 

9.00-9.25 8.50-9.15 

9.00-9.25 /  

9.35-10.00 

9.00-9.25 

Совместно-самостоятельная 

деятельность 
10.00-10.30 9.25-9.35 9.15-9.25 10.00-10.30 9.25-9.35 

Занятие  
9.35-10.00 

/10.10-10.35 
9.25-9.50  

9.35-10.00 / 

10.10-10.35 

Совместно-самостоятельная 

деятельность 
  9.50-10.30   

Подготовка к 2-му завтраку, 

завтрак 
10.30-10.40 10.35-10.50 10.30-10.40 10.30-10.40 10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.40-12.10 10.50-12.10 10.40-12.10 10.40-11.50 10.50-12.10 

Физическое развитие на 
11.10-11.40     
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улице 

Занятие    12.05-12.35  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 11.50-12.35 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 12.35-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры,  
15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник, самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятие   16.00-16.25   

Совместно-самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми, игры, общение, 

досуги. 

16.00-16.55 16.00-16.55 16.00-16.55 16.00-16.55 16.00-16.55 

Вечерний круг 16.55-17.00 16.55-17.00 16.55-17.00 16.55-17.00 16.55-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
17.00-18.30 17.00-18.40 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.40 

Возвращение с прогулки, 

совместно-самостоятельная 

деятельность, постепенный 

уход домой 

18.30-19.00 18.40-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.40-19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
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контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Старшая группа 

физкультура 
В помещении 2 раза в неделю (25 мин) 

На улице 1 раз в неделю (20-25 мин) 

Физкультурно-
оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно (10 минут) 

Подвижные, спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно на каждой 

прогулке (25-30 мин) 

Закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна 
Ежедневно (10-15 мин) 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

Ежедневно не менее 2 

минут или более, в 

зависимости от вида 

занятия 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 мин) 

Физкультурный праздник 2 раза в год (до 40 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного инвентаря 
ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении 
ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 
ежедневно 

Планирование образовательной деятельности. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса происходит с учетом интеграции 

образовательных областей. Весь образовательный процесс выстраивается вокруг одной 

центральной темы, что дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом, у дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 
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группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический подход позволяет 

оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и в центрах активности. 

Расписание занятий и совместной деятельности педагога с детьми 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

9.00-9.25 / 9.35-

10.00 

(по подгруппам) 

Занятие учителя 

логопеда 

9.00-9.25 / 9.35-

10.00 

(по подгруппам) 

Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми 

дидактические 

игры по развитию 

представлений об 

окружающем мире 

11.10-11.40 
Физическое 

Развитие на улице 

9.00-9.25 

Физкультурное 

занятие 

9.35-10.00 / 10.10-

10.35 

(по подгруппам) 

Занятие учителя 

логопеда  

9.35-10.00 / 10.10-

10.35 

(по подгруппам) 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

дидактические 

игры по развитию 

математических 

представлений 

8.50-9.15 

Музыкальное 

занятие  

 

9.25-9.50 

Речевое развитие 

 

 

9.00-9.25 / 9.35-

10.00 

(по подгруппам) 

Занятие учителя 

логопеда  

9.00-9.25 / 9.35-

10.00 

(по подгруппам) 
Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми Рисование 

12.05-12.35 

Физкультурное 

занятие 

9.00-9.25 

Музыкальное 

занятие 

9.35-10.00 / 10.10-

10.35 

(по подгруппам) 

Занятие учителя 

логопеда  

9.35-10.00 / 10.10-

10.35  

(по подгруппам) 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Лепка / 

Аппликация) 

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

16.00-16.30 
Выполнение 

заданий логопеда 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми: 

Чтение детской 

художественной 

литературы  

Дидактические и 
развивающие игры 

 

16.00-16.20 

(2-й; 4-й 

понедельник 

месяца) 

Музыкальный 

досуг  

16.00-16.30 
Выполнение 

заданий логопеда 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми: 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

 
Беседы по ОБЖ 

 

Дидактические и 

развивающие игры 

Коррекционная 
работа с 

логопедом 

 

16.00-16.25 

Конструирование 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми: 

Чтение детской 
художественной 

литературы 

 

Исследовательская 

деятельность 

16.00-16.30 
Выполнение 

заданий логопеда 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми: 

 

Чтение детской 

художественной 

литературы 
 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

16.00-16.30 
Выполнение 

заданий логопеда 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми: 

 

«Тропинка в 

финансовую 

грамотность» 
 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

16.00-16.20 

(3-я пятница 

месяца) 

Физкультурный 

досуг 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

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

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа воспитателя по развитию коммуникативных функций. 

При составлении еженедельного расписания ГБДОУ № 75 руководствуется требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания составлен календарный план воспитательной 

работы. Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год – 

традиционно в конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в 

программе воспитания работа применительно к конкретному учебному году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи 

с происходящими в работе Учреждения изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п.  

Вся воспитательная работа организуется в группе в течении всего дня. В этой связи 

план воспитательной работы интегрируется с годовым планом образовательной 

деятельности. Согласно ФГОС ДО, Программа воспитания реализуется в основной и 

дополнительной деятельности.  

В основе календарного плана воспитательной работы лежит примерный перечень 

основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

Примерный перечень основных государственных, народных праздников, 

памятных дат указан в Федеральной образовательной Программе и учитывается в 

календарном плане воспитательной работы в группе. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье 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; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 
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Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

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; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

При составлении плана календарной воспитательной работы в основу были 

положены рекомендации, разработанные Институтом изучения семьи, детства и 

воспитания Российской академии образования, содержащиеся в практическом 

руководстве «Воспитателю о воспитании» (далее «Руководство»). Согласно руководству, 

в течение учебного года воспитательная работа проектируется на основе всех ценностей, 

при этом в каждом месяце выделяется «ценность-доминанта». 

Система ценностей — основа планирования воспитательной работы. 

МЕСЯЦ ЦЕННОСТЬ-ДОМИНАНТА 

Сентябрь  «Познание» 

Октябрь «Труд» 

Ноябрь «Семья» 

Декабрь «Красота» 

Январь «Здоровье» 
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Февраль «Дружба» 

Март «Человек» 

Апрель  «Природа» 

Май  «Родина» 



Календарный план воспитательной работы 

возраст 
Ценность-

доминанта 
Облако ценностей 

События, 

 даты 

Примерные 

темы проектов 
Работа с семьями воспитанников 

 сентябрь 

5-7 лет «Познание» 

знание, стремление 

к познанию, ум, 

смекалка, 

любознательность, 

умственный труд 

1 сентября 

День знаний 

8 сентября 

Международный день  

распространения 

грамотности 

27 сентября 

День воспитателя и всех  

дошкольных работников 

Проект месяца 

«Энциклопедия  

почемучек» 

Дома каждый ребенок создаст свою страничку 

будущей энциклопедии, которую он оформит 

вместе с родителями — нарисует картинку, а 

родители запишут его рассказ. Содержанием 

рассказа и картинки могут стать интересные 

факты, явления, события, про которые ребенок 

узнал, и те вопросы, на которые он смог найти 

ответы вместе со старшими. 

 октябрь 

5-7 лет 
 

«Труд» 

уважение к труду и 

людям труда, 

трудолюбие, 

уважение и 

заботливое 

отношение к 

старшим, 

терпение, усердие, 

чувство 

ответственности 

за результат труда, 

совместный труд, 

взаимопомощь 

уважительное 

отношение к хлебу 

1 октября 

Международный день 

пожилых людей 

4 октября – 

День защиты животных 

16 октября 

Всемирный день хлеба 

20 октября – 

День отца в России 

Проект месяца 

Выставка 

рукотворных 

открыток 

«Бабушкам 

и дедушкам 

спасибо 

говорим» 

дети вместе с родителями создадут текст своего 

поздравления бабушкам и дедушкам: взрослые 

запишут слова ребенка на красивом листе 

бумаги, а ребенок оформит этот лист своими 

рисунками и напишет свое имя (или первую 

букву своего имени). Затем в группе детского 

сада эти листочки с поздравлениями и 

пожеланиями будут вложены (вклеены) в 

самодельные открытки детей и представлены на 

выставке. Дети смогут рассказать друг другу о 

своих открытках и разместить их с помощью 

педагога на выставке «Бабушкам и дедушкам 

спасибо говорим». 

 ноябрь 
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5-7 лет «Семья» 

единство, забота, 

защита, 

взаимопомощь, 

род, народ, 

материнство, 

детство, дети 

4 ноября 

День народного 

единства 

20 ноября 

Всемирный день 

ребёнка 

21 ноября 

Всемирный день 

приветствий 

22 ноября 

День сыновей 

24 ноября 

День матери 

в России 

30 ноября  

День Государственного 

герба РФ  

Проект месяца 

«Сундучок 

семейных игр» 

Дома дети с родителями выберут одну любимую 

игру, в которую им нравится играть всей семьей, 

или в которую они хотели бы научиться играть, 

подготовят ее описание (напечатают или 

напишут на листе бумаги) и проиллюстрируют 

рисунками или фотографиями. Затем в группе 

детского сада эти «карточки» с описаниями игр 

будут собраны в «Сундучке семейных игр» и 

использованы во время мастер-классов, которые 

проведут родители вместе с ребенком для всех 

детей группы 

декабрь 

5-7 лет 

 

 

 

 

«Красота» 

 

 

 

 

красота, человек, 

культура, традиции 

3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

8 декабря 

Международный день 

художника 

9 декабря 

День Героев Отечества 

12 декабря 

День Конституции РФ 

31 декабря 

Новый год 

 

Проект месяца 

Фотоколлаж 

«Красота вокруг 

нас» 

 

Дома дети с родителями подберут фотографии и 

рисунки для фотоколлажа, оформят его и 

составят небольшой рассказ о том, что 

на нем изображено. 

январь 
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5-7 лет «Здоровье» 

здоровье, 

движение, жизнь, 

безопасность 

7 января 

Рождество 

15 января 

Всемирный день снега 

(Международный день 

зимних видов спорта) 

27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Проект месяца 

Фестиваль 

 «Зимние 

забавы» 

Дома дети с родителями выберут одну 

подвижную игру (зимнее развлечение), в 

которую им нравится играть вместе, или в 

которую они хотели бы научиться играть, 

подготовят ее описание, запишут его на листе 

бумаги и проиллюстрируют рисунками. Затем 

эти «карточки» с описаниями игр могут быть 

использованы во время подготовки и 

проведения фестиваля, который организуют 

педагоги и родители вместе с детьми или во 

время зимних прогулок. 

февраль 

5-7 лет 

 Отечество, защита, 

забота, 

безопасность, 

дружелюбие, 

коллективизм, 

взаимопомощь, 

верность, 

сплоченность 

8 февраля 

День российской науки 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Игровой макет 

«Пластилиновый 

город» 

Родители, совместно с детьми, продолжат дома 

беседу, которую педагоги начали с детьми в 

детском саду — поговорить о том, как 

из одного домика, в котором жила семья 

рождались села, как необходимость 

защищаться от врагов приводила к созданию 

ограды — города с высокими стенами, 

башнями, храмами, школами и больницами. 

март 

 

5-7 лет 
«Человек» 

забота, доброта, 

внимание, 

уважение 

8 марта 

Международный 

женский день 

13 марта 

День рождения писателя 

С.В. Михалкова 

19 марта 

День рождения писателя 

К.И. Чуковского 

Проект месяца 

Спектакль-

инсценировка 

«Поиграем в 

сказку» 

Дома дети с родителями создадут часть 

необходимых атрибутов для спектакля (игры-

инсценировки) по прочитанной сказке. Смогут 

разыграть понравившиеся им эпизоды сказки 

либо придумать свои варианты развития 

событий. 
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27 марта 

Всемирный день театра 

апрель 

5-7 лет «Природа» 

Красота, защита, 

забота, 

ответственность 

1 апреля 

Международный день 

птиц 

12 апреля 

День космонавтики 

Проект месяца 

Выставка 

детских 

творческих 

работ 

«Сохраним 

красоту 

первоцветов» 

Дома дети с родителями подберут фотографии 

тех растений, которые цветут весной в их 

регионе и нуждаются в нашей защите, 

составят об одном из этих растений небольшой 

рассказ. Родители смогут стать посетителями 

выставки детских творческих работ «Сохраним 

красоту первоцветов», которая будет 

подготовлена педагогами и детьми в группе. 

май 

5-7 лет «Родина» 

Память, забота, 

ответственность, 

защита 

1 мая 

Праздник Весны 

и Труда 

9 мая 

День Победы 

18 мая 

Международный день 

музеев 

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

27 мая 

День рождения г. Санкт-

Петербурга 

Проект месяца 

«Мой родной 

город на карте 

большой 

страны» 

Педагог предложит родителям продолжить дома 

с ребенком беседу, которую они начали в 

детском саду — поговорить о том, как 

и почему важно бережно относиться к тому 

месту, где мы живем, что мы можем 

для этого сделать. Попросит подобрать 

фотографии интересных мест их района или 

города, составить вместе с ребенком небольшой 

рассказ об одном из них. 

 



3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.8.1. Тематическое планирование по программе «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание 

1 «Что летом родится  - 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, 

поговорки, песенки о лете. Загадывание 

загадок о летних явлениях природы. 

2 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его 

приметах. Дидактическая игра «С какого 

дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание 

песенки-попевки «Восенушка-осень». 

3 «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Загадывание детьми загадок. 

4 «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» 

Знакомство со старинными орудиями труда – 

цепом и серпом. Пословицы и поговорки о 

хлебе. 

5 «Октябрь пахнет капустой» Беседа о характерных для октября явлениях 

природы, народных обычаях и праздниках 

(Покров, Сергиева День). Знакомство с 

предметами обихода – деревянным корытцем, 

тяпкой. Повторение попевки «Восенушка-

осень». 

6 «Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». 

Разучивание потешки «Зайчишка-трусишка». 

7 «У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У 

страха глаза велики». 

8 «Друг за дружку держаться 

– ничего не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый 

да масленый». Беседа о взаимовыручке и 

поддержке. 

9 «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц-

хваста», «У страха глаза велики», «Крылатый, 

мохнатый да масленый». 

10 Гончарные мастеровые Дидактическая игра «Что как называется?» 

Рассказ о гончарном промысле. Знакомство со 

сказкой «Лиса и кувшин». 

11 Дикие животные Знакомство со сказкой «Лиса и рак». 

Разучивание песенки-потешки о лисе. Беседа о 

диких животных с использование загадок о 

них. 

12 «Что нам осень принесла?» Беседа об осени с использованием русских 

народных примет, песенок, загадок, пословиц. 

13 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц, 

поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз!». 

14 «Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение 

заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз!». 

Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского 
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«Проказы старухи зимы». 

15 «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета 

сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 

16 «Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и 

колядовании. Разучивание колядки. 

17 «С Новым годом со всем 

родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года. 

Пение колядок. 

18 «Гуляй, да 

присматривайся!» 

Беседа о характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой «Морозко». 

19 «Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и городецкой 

росписи. Пение частушек. 

20 Городецкая роспись Продолжение рассказа о городецкой росписи. 

Составление узоров из готовых форм. 

Повторение пословиц и поговорок о 

мастерстве. 

21 «Гуляй, да 

присматривайся!» 

Беседа о характерных особенностях февраля. 

Знакомство со сказкой «Два Мороза». 

22 Сказка для Кузи. Самостоятельное рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки». 

23 Письмо Нафане Составление детьми письма Нафане – другу 

домовенка Кузи. Знакомство с обрядовыми 

песнями, посвященными Масленице. 

24 «Ой ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен. 

25 «Нет милее дружка, чем 

родная матушка!» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в 

подарок маме. 

26 «Мудреному и счастье к 

лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». 

Загадывание загадок. 

27 «Гуляй, да 

присматривайся!» 

Беседа о характерных признаках начала весны. 

Разучивание заклички о весне «Жаворонки, 

прилетите». 

28 «Весна, Весна, поди сюда!» Пение закличек о весне. Словесное упражнение 

«Какие краски и для чего нужны весне». 

29 «Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. 

Составление детьми потешного рассказа. 

Загадывание загадок о весенних явлениях. 

30 «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными 

небылицами. Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц. 

31 Красная горка Знакомство с традициями народных гуляний на 

Пасхальной неделе. Словесные игры. Пение 

частушек. 

32 «Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян. 

33 «Весна красна цветами» Повторение закличек, песен, пословиц о весне. 

Отгадывание загадки. Знакомство со сказкой 

Н.Павловой «Под кустом». 

34 «Победа в воздухе не 

вьется, а руками достается» 

Рассказ о воинах – защитниках Отечества. 

Знакомство со сказкой «Каша из топора». 

35 «А за ним такая гладь – ни 

морщинки не видать» 

Знакомство детей с различными способами 

глажения белья. Загадывание загадок о 
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предметах обихода. 

36 Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание 

докучных сказок. Пение частушек. 

 

3.8.2. Тематическое планирование по программе «Тропинка в экономику»  

Тема 

занятий 

Задачи Содержание занятий индивидуальная 

работа и совместная 

деятельность 

(закрепление) 

 сентябрь 

 Раздел: труд-продукт-товар 

У 

каждого 

человека 

должно 

быть 

интерес

ное дело 

 Воспитывать уважение 

к людям разных 

профессий, пробуждать 

интерес и желание 

знать о содержании их 

деятельности. 

 Воспитывать  уважение 

к профессиям близких 

им людей. 

 Формировать 

представление о 

необходимости и 

важности труда, о том, 

что любая профессия 

украшает человека. 

 Знакомить с 

экономическими 

категориями: «труд», 

«убыток», 

«своевременность 

(сроки) работы». 

 Формировать 

социально-

нравственных качества: 

трудолюбие – лень, 

умение планировать 

дела. 

 Рассказ педагога о 

разнообразии профессий, 

знакомство с понятием 

профессия. 

 Беседа с детьми о 

профессиях их родителей, 

бабушек, дедушек. 

 Знакомство детей с 

понятием «династия». 

Речевое развитие 

Беседа: «Где и кем 

работают Ваши 

родители». 

 

 Чтение стихотворения 

С.Михалкова «А что у 

вас?». 

 Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Наши 

пряли, а ваши спали». 

 Обсуждение прочитанного. 

 Игра по картинкам «Назови 

профессию». 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: 

«Угадай, какая это 

профессия»; «Кому, 

что нужно для 

работы». 

 

 октябрь 

Почему 

все 

взрослы

е 

работаю

т 

 Закреплять понятия 

«профессия». 

 Воспитывать уважение 

к людям разных 

профессий, пробуждать 

интерес и желание 

знать о содержании их 

деятельности. 

 Воспитывать уважение 

к профессиям близких 

 Беседа о необходимости 

трудиться. 

 Знакомство с понятием 

«брак товара». 

 Знакомство с профессиями, 

у которых результат труда 

не так нагляден (учитель, 

писатель, воспитатель, 

полицейский). 

 Игра «кто больше назовет 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Рисование на тему 

«Как я помогаю 

близким». 
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им людей. 

 Расширить знания о 

разнообразии 

профессий, качестве 

продукции. 

 Развивать воображение, 

смекалку, 

сообразительность. 

 Знакомить с 

экономическими 

категориями: «труд», 

«качество», «умелость». 

 Формировать 

социально-

нравственных качества: 

сообразительность, 

умение осознать свою 

вину, способность 

исправить ошибку. 

профессий». 

  

 Чтение РНС «Царевна-

лягушка». 

 Беседа по сказке. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Все виды трудовой 

деятельности 

детей (хозяйственно - 

бытовая, в уголке 

природы, дежурство, 

труд в природе). 

 

  Формировать 

представление о 

значении труда как 

средстве зарабатывания 

денег, положительного 

отношения к тем, кто 

трудится. 

 Знакомить с 

экономическими 

категориями: «труд», 

«деньги». 

 Воспитывать 

социально-

нравственных качества: 

трудолюбие, забота о 

ближнем, 

старательность, 

стремление к 

справедливости. 

 Чтение грузинской сказки 

«Заработанный рубль». 

 Беседа по сказке. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», 

«Больница». 

 

Игровое 

занятие 

«Профес

сии» 

 Закрепить знания детей 

о различных 

профессиях. 

 Расширить знания детей 

о новых профессиях. 

 Детям предлагается серия 

игр: «Угадай, о ком я 

говорю!» (педагог 

описывает профессию, не 

называя ее, а дети 

отгадывают название); 

«Подбери то, что тебе 

нужно для работы» 

(команда получает набор 

карточек с изображение 

предметов, необходимых 

человеку определенной 

профессии. Задача детей - 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Загадки о труде и 

профессиях. 

Пословицы и 

поговорки о труде. 

Рассматривание 

слайдов по темам 

«Труд», 

«Профессии». 
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угадать профессию). 

 ноябрь 

Когда 

продукт 

труда 

превращ

ается в 

товар 

 Знакомить детей с 

понятием «товар», с 

операциями купли-

продажи. 

 Знакомить с 

экономическими 

категориями: купля-

продажа, обмен, 

торговля, прибыль. 

 Воспитывать уважение 

к результатам труда 

людей, бережное 

отношение ко всему, 

что дается детям для 

игр и забав. 

 Формировать 

понимание того, что 

доброе отношение к 

окружающим людям 

вызывает ответную 

доброту и 

благодарность. 

 Экскурсия по группе, 

называем находящиеся в 

ней вещи – товары если бы 

это был магазин. 

 Обсудить процесс 

изготовления товара 

(посуды, бумаги, книг и 

т.п.). 

 Вспоминаем пословицы и 

поговорки о труде и 

результатах труда. 

Речевое развитие 

Беседа: «Что такое 

труд?». 

Обсуждение: откуда 

берутся продукты 

питания (лес, море, 

поле); люди каких 

профессий 

производят товары и 

какие капитальные 

ресурсы надо для их 

производства. 

Когда 

продукт 

труда 

превращ

ается в 

товар 

(продол

жение) 

 Знакомить детей с 

понятием «товар», с 

операциями купли-

продажи. 

 Воспитывать уважение 

к результатам труда 

людей, бережное 

отношение ко всему, 

что дается детям для 

игр и забав. 

 Формировать 

понимание того, что 

доброе отношение к 

окружающим людям 

вызывает ответную 

доброту и 

благодарность. 

 Работа с наглядным 

пособием «как пришли к 

нам игрушки». 

 Чтение сказки 

С.Т.Аксакова «Аленький 

цветочек», обсуждение 

прочитанного. 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: 

«Как появилась книга 

(платье)», «Откуда 

хлеб пришел?». 

 Беседа «Профессии 

моих родителей». 

 

Ценност

ь и 

украшен

ие 

товара – 

его 

качество 

 Формировать 

понимание, что каждый 

товар имеет свою цену. 

 Формировать 

понимание зависимости 

между качеством товара 

и его ценой. 

 Знакомить с 

экономическими 

категориями: качество, 

 Рассказ педагога о том, что 

товары бывают разного 

качества (демонстрация 

посуды разного качества). 

 Беседа с детьми о 

применении посуды 

разного качества в разных 

жизненных ситуациях. 

 Чтение стихотворения 

К.И.Чуковского «Федорино 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование на темы 

«Упаковка для 

подарка», «Фантики 

для шоколада» и пр. 
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цена, продажа, ярмарка. 

 Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

результатам 

добросовестного труда, 

отрицательное 

отношение к лени. 

горе» (Почему же вся 

посуда сбежала от 

Федоры?). 

 Чтение РНС «Вкусный 

хлеб». 

 Чтение РНС «По копейке 

блестка». 

 Обсуждение прочитанного, 

закрепление 

экономических понятий, 

обсуждение социально-

нравственных качеств. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Мебельная 

мастерская», 

«Кафе «Лакомка», 

«Рынок». 

 

 декабрь 

В гостях 

у сказки 
 Формировать 

понимание зависимости 

между качеством товара 

и его ценой. 

 Знакомить с 

экономическими 

категориями: качество, 

цена, продажа, ярмарка. 

 Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

результатам 

добросовестного труда, 

отрицательное 

отношение к лени. 

 Чтение истории 16 «Как 

Миша задумал ярмарку 

устроить» из книги 

Т.Поповой и др. 

(«Экономика для малышей, 

или Как Миша стал 

бизнесменом»). 

 После чтения - выполнение 

детьми игровых заданий по 

теме: ярмарка. 

Познавательное 

развитие 

Поисково-

исследовательская 

деятельность: 

«Потребности 

человека, животных, 

растений». 

Эксперименты 

«Потребности 

растений». 

Дидактические игры: 

«Материальные 

потребности», 

«Пятый лишний», 

«Вкусно и полезно», 

«Духовные 

потребности». 

Менедж

ер – 

интерес

ная 

професс

ия 

 Знакомить с 

профессией менеджера, 

с содержанием работы 

менеджера. 

 Воспитывать интерес к 

данной профессии, 

желание узнать о ней 

как можно больше, 

уважение к людям 

труда. 

 Рассказ воспитателя о 

профессии «менеджер», 

беседа с детьми, ответы на 

вопросы детей. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», 

«Сделка». 

Менедж

ер – 

интерес

ная 

професс

ия 

(продол

жение) 

 Закрепить знания о 

профессии «менеджер». 

 Воспитывать интерес к 

данной профессии, 

уважение к людям 

данной профессии. 

 Беседа с детьми, уточнение 

полученной ранее 

информации. 

 Сюжетно-дидактическая 

игра «Хлебзавод». 

 

Речевое развитие 

Вспоминаем 

пословицы и 

поговорки о труде. 

Игровое 

занятие 
 Уточнить 

использование данных 

 Игра «Где пригодится» 

(соединить линиями 
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продуктов. 

 Подчеркнуть, что для 

выполнения различных 

работ необходимы 

определенные знания и 

умения. 

 Закрепить знания детей 

о предметах труда 

людей разных 

профессий. 

кушанья и растения, из 

которых они готовятся), 

«Кто что производит» 

(соединить стрелочкой, кто 

что производит), «кому что 

нужно» (разложить 

карточки в соответствии с 

профессией человека). 

 январь 

Сколько 

заработа

л – 

столько 

купил 

 Формировать умение 

детей делать покупку с 

учетом заработанных 

денег, умение 

соотносить свои 

желания и возможности 

в условиях игровой 

ситуации. 

 Развитие творчества. 

 Активизация 

усидчивости, 

старательности, 

аккуратности, желания 

достигать 

качественного 

результата. 

 Художественная 

деятельность: рисование, 

аппликация на тему 

«Гжель», «Жестово», 

«Дымковская игрушка». 

Художественно - 

эстетическое 

развитие Рисование 

на тему «Деньги 

России: копейка, 

рубль» 

Поделки, оригами, 

аппликации, 

конструирование на 

темы: «Кошелек», 

«Монеты» 

 Купля-продажа своего 

товара с участием гостей 

(работники детского сада). 

 Путешествие в 

импровизированный 

магазин детских товаров за 

покупками. 

 Обсуждение покупок. 

Игровое 

занятие 
 Познакомить детей с 

многообразием 

потребностей и 

ограниченными 

возможностями. 

 Формировать умение 

определять разницу 

между «хочу» и «надо». 

 Игра «Хочу и надо» - 

определить к какому 

понятию «хочу» или 

«надо», - относится 

изображенный на картонке 

предмет и приклеить 

картинку на 

соответствующее панно. 

 

 февраль 

 Раздел: реклама 

Что 

такое 

реклама 

(блок из 

4 

занятий) 

 Дать знания о рекламе 

как средстве сообщения 

информации о товарах, 

продуктах, всего, что 

нужно людям для их 

повседневной жизни; о 

их месте продажи. 

 Воспитывать интерес к 

рекламе, рекламной 

деятельности. 

 Расширить 

представления о 

рекламе как 

 Рассматривание рекламных 

газет, их ярких 

иллюстраций. 

 Чтение детям рекламных 

текстов, рассказ 

воспитателя об 

особенностях содержания 

этих текстов 

(положительная оценка 

достоинств товара, призыв 

приобрести товар, адрес, 

где его можно купить). 

 Чтение отрывка из книги 

Речевое развитие 

Беседа: «Что такое 

реклама» 
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информации, 

содержащей 

привлекательное 

сообщение для 

покупателей. 

  

Э.Успенского «Бизнес 

крокодила Гены» ( о 

рекламе). 

 Рассматривание нового 

вида рекламы – рекламных 

буклетов, красочных 

рекламных листков, 

заранее заготовленных 

воспитателем 

 рассказ детей о 

запомнившейся рекламе, 

где узнали о ней 

 вспоминаем, с каким видом 

рекламы познакомились на 

предыдущем занятии. 

Речевое развитие 
«Сочини рекламу» - 

ребёнок выбирает 

любой предмет, 

игрушку и 

рекламирует его.  

 

 Чтение РНС «Лиса и 

козел», обсуждение сказки, 

ответы детей на вопросы 

воспитателя, выделение 

социально-нравственных 

качеств – хитрость, 

доверчивость 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Нарисуй рекламный 

плакат (игрушка, 

сладость и т.п.» 

 Закрепление понятия 

«реклама». 

 Рассказ детей о видах 

рекламы, 

 подбор материала к теме из 

книги Э.Успенского 

«Бизнес крокодила Гены». 

 

 март 

Реклама 

в 

сказках 

 Уточнить 

представление о 

назначении рекламы. 

 Развивать понимание 

зависимости между 

спросом на товар и его 

ценой. 

 Развивать способность 

критически оценивать 

рекламу. 

 Экономические 

категории: реклама, 

выгода. 

 Формировать 

отрицательное 

отношение к глупости, 

обману, излишней 

доверчивости 

 Чтение истории «Как 

Сорока Мишин товар 

хвалила» из книги 

Т.Поповой и др. 

«Экономика для малышей, 

или Как Миша стал 

бизнесменом». 

 После чтения - выполнение 

детьми игровых заданий по 

теме: реклама . 

Театрализованные 

игры по эпизодам 

сказок  

 Чтение сказок братьев 

Гримм «Три счастливца» и 

Г.-Х.Андерсен «Новое 

платье короля». 

 Обсуждение прочитанного, 

ответы детей на вопросы 

воспитателя. 

 

Кто 

делает 

рекламу

?  

 Закреплять понятие 

«реклама». 

 Знакомить с понятием 

«рекламоизготовители», 

с профессиями людей, 

 Рассказ педагога, показ 

разных средств 

изготовления рекламы. 

 Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Как старик 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Рекламное 
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изготавливающих 

рекламу; «рекламное 

агентство». 

 Воспитывать 

осознанное отношение 

к явлению рекламы, 

интереса к профессиям 

рекламной 

деятельности. 

 Экономические 

категории: реклама, 

покупатели, продавцы, 

товар 

корову продавал», ответы 

детей на вопросы о 

прочитанном. 

 Рассматривание детьми 

рекламных листков и 

буклетов. 

агентство», «Цирк», 

«Ателье» 

Распрос

траните

ли 

рекламы 

 Воспитывать 

эстетическое 

отношение к месту 

своего проживания: 

подъезду, дому, двору, 

улице, городу. 

 Осознание смысла 

соблюдения чистоты и 

порядка. 

 Беседа с детьми о том, как 

выглядит их подъезд, 

наклеена ли реклама на 

стенах и дверях подъезда. 

дать правильную оценку 

недопустимой 

деятельности 

рекламораспространителей. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

задание детям: 

принести в детский 

сад рекламные 

листки из почтового 

ящика. Беседа с 

детьми по 

содержанию 

принесенных ими 

рекламных листков. 

 апрель 

Сказочн

ый 

рекламн

ый агент 

 Сформировать 

представление о 

профессии рекламного 

агента. 

 Экономические 

категории: реклама, 

рекламный агент, 

расчет. 

 Формировать 

положительное 

отношение к смекалке, 

расчетливости. 

 Чтение и беседа с детьми 

по сказке Ш.Перро «Кот в 

сапогах». 

Речевое развитие 

Беседы на 

закрепление темы: 

«Реклама» 

Работа с 

рекламн

ыми 

буклета

ми 

(детског

о 

содержа

ния) 

 Знакомить с понятием 

«Реклама товаров для 

детей». 

 Формирование 

представления о 

целесообразности 

покупки. 

 Экономические 

категории: 

рекламодатель, 

реклама, выгода. 

 Беседа с детьми, 

рассматривание 

содержания рекламных 

листков и буклетов. 

 Сочинение рассказа 

«Пришла Маша в магазин 

игрушек…» 

 

Если бы 

у меня 
 Уточнить смысл 

предназначения 

 Беседа с детьми: Что такое 

«собственное дело» 

Социально – 

коммуникативное 
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было 

собствен

ное дело 

рекламы. 

 Развивать творческое 

воображение у детей. 

(хозяин, руководитель 

фирмы, директор 

предприятия). 

 Пробуем придумать 

рекламу своего 

предприятия. 

 Задание на дом придумать 

рекламу вместе с 

родителями. 

развитие 

показать картинки, 

фотографии 

бизнесмена. 

Рассмотреть рабочее 

место, какие 

предметы труда 

использует в работе, 

как одет. Описать 

какой он (деловой, 

серьёзный, строгий, 

уверенный  и т.д.), 

чем занимается 

(разговаривает по 

телефону, решает 

деловые вопросы и 

пр) 

Играем 

в 

рекламу 

 Продолжать знакомить 

детей с новым 

социальным явлением – 

реклама. 

 Закреплять знания о 

том, что реклама бывает 

разной: печатная, 

телевизионная, уличная 

и т.д. 

 Развивать умение детей 

составлять рекламу 

самостоятельно, в виде 

рисунков, стихов и т.д. 

 Чтение стихотворения 

Э.Успенского «Реклама». 

 Рассматривание реклам, 

выполненных детьми с 

родителями.  

 Показ и «зачитывание» 

своей рекламы детьми. 

 

 май 

Играем 

в 

рекламу 

(продол

жение 

предыду

щего 

занятия) 

 Развивать воображение, 

творчество детей. 

 Чтение стихотворения  

А.Беспаловой «Реклама». 

 Дети придумывают 

рекламу, используя разные 

ее средства изображения 

(устная, в стихах, в прозе, 

рисуют и т.д.) 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

  1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 29.12.2022 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. 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» (изменения от 01.12.22 г. № 1048).  
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2022 № 874 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ» (Зарегистрирован 02.11.2022 № 70809).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 

года № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

7. Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования.  

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 2027 г.  

9. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28.  

10.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32. 

11. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой/. – 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

12. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. 

Учебно- методическое пособие» О. Л. Князева, М. Д. Маханёва. – СПб.: Детство-Пресс, 

20017.  

13. Учебно-методический комплект к программе «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой. 

14. Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
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