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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с тяжѐлыми нарушениями речи 

(далее – АОП ДО) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 39 комбинированного вида Колпинского района Санкт- 

Петербурга (далее - ДОУ) разработанной в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, (далее – ФАОП ДО) утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. (далее - Стандарт) 

Программа является документом, в соответствии с которым в подготовительной к 

школе группе осуществляется образовательная деятельность с обучающимися 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный1. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы; определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

подготовительной к школе группы с ТНР, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров и развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды; характер 

взаимодействия педагогических работников с детьми и семьями воспитанников; 

программу коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР; рабочую программу 

воспитания. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды; материально-техническое обеспечение 

Программы; режим дня и распорядок; учебный план и календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат. 

При разработке Программы были учтены особенности развития и особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР. 
 
 

1 Структура Программы (стр. 2, АОП ДО) 
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Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/ 

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

образовании в Российской Федерации» 

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

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

 Приказ Министерства просвещения   Российской   Федерации   от   15.05.2020   года 

№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 г. №1357-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации вариативных форм психолого- 

педагогической и (или) коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 39 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга. http://dou- 

39.ru/upload/doc/Ustav_DOU_39_15628.pdf 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

— нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

— образовательного запроса родителей; 

— направлений инновационной исследовательской деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжѐлым нарушением речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 

комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга, 

предназначена для детей подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности «Ласточки» для детей от 6 до 7 лет. 

Контингент обучающихся группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР определяется на основе заключения территориальной медико – 

психолого - педагогической комиссии о необходимости создания условий для 

получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. 
Рабочая программа разработана на период 2024-2025 учебного года. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы1 является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося 5-6 лет с ТНР, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Доступное и качественное образование обучающихся старшего 

дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач2: 

— 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 обучающихся 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; 
 

 

 

 1 Цель Программы в соответствии с ФАОП ДО (стр. 4, ФАОП ДО) 
2 Задачи Программы в соответствии с ФАОП ДО (стр. 5, ФАОП ДО) 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию Программ: 

— поддержка разнообразия детства; 
— сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

— позитивная социализация ребенка; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

— содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

— сотрудничество ДОУ с семьей; 
— возрастная адекватность образования. 
Специфические принципы и подходы к формированию программы для 

обучающихся с ТНР1: 

— сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся; 

— индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

для обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает их интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

— развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

— полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом  Программа предполагает  всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное,  речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: При этом учитывается разнородность состава 

групп  воспитанников,  их  психофизических  особенностей,  запросов 
1 Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с ТНР (Стр. 8, ФАОП ДО) 
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родителей (законных представителей) воспитанников. 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: социокультурная  среда; контингент обучающихся, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом 

наряду с ДОУ, семьей и другими факторами успешного воспитания 

дошкольника. 

ДОУ расположено в поселке Понтонный Колпинского района Санкт-

Петербурга. Поселок является частью крупного промышленного района со 

своей культурой, историей и традициями, что дает уникальную возможность 

активного исследования дошкольниками историко-культурных и социальных 

функций объекта, воплощенных в историческом становлении, взаимосвязи 

социальной и промышленной жизни поселка с природными особенностями; 

привлечение разнообразных занимательных сведений, раскрывающих 

историко-событийный и современный контекст географических особенностей 

поселка Понтонный Колпинского района. 

Характеристика контингента обучающихся группы с ТНР. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 
представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 
разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 
возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 
определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 
словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 
же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 
проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической  и  синтаксической  системы  языка,  семантических 
формально -языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 
развития. 

К группе детей с ТНР относятся дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи, с общим недоразвитием речи, с дизартрией и пр. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 
сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
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смысловой сторон. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 
дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико - грамматического и фонетико- 
фонематического недоразвития. В старших подготовительных группах 
присутствуют дети III и IV уровней речевого развития. 

Дети с ОНР III уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в 
речи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в 
построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения 
составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм 
(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 
(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем 
словарного запаса у детей значительно увеличивается: дети употребляют в 
речи практически все части речи (в большей степени – существительные и 
глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное 
употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании 
предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и 
ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в 
трудных случаях. Звукопроизношение и фонематическое восприятие по- 
прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР IV уровня дети испытывают специфические затруднения в 
звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 
имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 
словообразовании и словоизменении. Словарь у детей уже достаточно 
разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение редко 
встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 
самостоятельной речи дети испытывают трудности в логическом изложении 
событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных 
деталях, повторяют ранее сказанное. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в разной 
степени и зависят от характера и тяжести поражения нервной системы. 
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 
недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим при дизартрии 
является нарушение звукопроизносительной и просодической сторон речи, 
связанное  с  органическим  поражением  центральной  и  периферической 

Нервных систем. Кроме этого, у детей отмечается
 расстройство голосообразования и темпо-ритмической организации 
речевой функции.  

Особенностью дизартрии у детей является то, что она часто сочетается с 
другими речевыми расстройствами (задержкой речевого развития, ОНР и др.) 
и осложняет общую клинико-психологическую картину этих нарушений. 
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Психологические особенности детей группы с ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 
всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 
особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 
целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой 
памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 
задержкой в формировании других психических процессов. Связь между 
речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
проявляется в специфических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 
развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением и обобщением. Наибольшие трудности возникают при 
выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 
недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми 
расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. 
Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 
сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 
окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности 
формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Для дошкольников с дизартрией характерна повышенная эмоциональная 
возбудимость и истощаемость нервной системы. В дошкольном возрасте 
одни дети двигательно беспокойны, склонны к раздражительности, 
колебаниям настроения, часто проявляют непослушание. Другие пугливы, 
избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. 
Моторика детей с дизартрией отличается общей неловкостью, недостаточной 
координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, у них с 
задержкой развивается готовность руки к письму, поэтому долго не 
проявляется интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности. 
Выражены нарушения интеллектуальной деятельности в виде низкой 
умственной работоспособности, нарушений внимания, памяти. Для многих 
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детей характерно замедленное формирование пространственно-временных 
представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического 
анализа, конструктивного праксиса. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями 
речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 
организованной коррекционной работы. 

 
1.3. Планируемые результаты 

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. 

1.3.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 

ТНР1. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

— усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 

— употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные; 

— умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
— правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
— составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

— владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

— осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 
 

1 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР (стр. 44, ФАОП ДО) 
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— правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
— владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

— выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

— участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
— передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 
к собеседнику; 

— регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

— отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

— использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

— использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

— устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

— определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры; 

— владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

— определяет времена года, части суток; 
— самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

— пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

— составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
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картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

— составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта; 

— владеет предпосылками овладения грамотой; 
— стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

— имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

— проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 

— сопереживает персонажам художественных произведений; 
— выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

— осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 

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

— ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со 

взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует 

уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОУ; 

— ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

— ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся 

за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения 

проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном 

мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

— владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
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привычек). 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе1. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в 

группе по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности в группе, заданным требованиям Стандарта и Программы 

обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

в группе условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности группы на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

— не подлежат непосредственной оценке; 
— не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

— не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся с ТНР; 

— не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

— не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Обучающиеся с ТНР могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
 

 

1 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе (стр. 78, ФАОП ДО) 
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различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

— педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

— детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

— карты развития ребенка с ТНР; 
— различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе в старшей группе: 

— поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 5-6 
лет с ТНР; 

— учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 
современного общества; 

— ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

— обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в 

соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий Колпинского района Санкт-Петербурга; 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) воспитанников с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности в группе, предоставляя обратную связь о её 

качестве. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.5. Пояснительная записка 
          Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает направления, выбранные: Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает 

направления, выбранные из числа парциальных программ с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов и направлений инновационной 

деятельности, осуществляемой в ДОУ. 

 

Принципы и подходы к формированию части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 Учет специфики контингента детей, посещающих группы; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Принцип событийности -  традиции, исторические события, праздники, 

и т.д. 

 Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

 Принцип мотивации на профессиональную деятельность с дошкольного 

возраста и готовность к изучению технических наук. Формы подведения 

итогов и способы проверки знаний  наблюдения; 

 беседы 

 анализ продуктов конструктивной и изобразительной деятельности. 

1.6. Парциальные образовательные программы (цели, задачи и 

планируемые результаты): 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

Задачи:  Формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

 Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. 
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 Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование основ безопасного поведения детей во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

Планируемые результаты освоения программы: Дети не только знают, 

рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и 

стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. 

  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Цель программы: помочь детям старшего дошкольного возраста войти в 

социальноэкономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

— понимать и ценить окружающий мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

— признавать авторитетными качества человека- хозяина бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие, щедрость, честность, сочувствие 

— рационально оценивать собственные потребности; 

— применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

Планируемые результаты освоения программы: 

— Ребенок имеет первичные представления об экономических отношениях, 

— У детей сформированы следующие понятия и представления: 

— Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

— Сначала зарабатываем - затем тратим: соответственно, чем больше 

зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

— Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, 

насколько сложно его произвести 

—  Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные 

ценности - жизнь, отношения, радость близких людей - за деньги не 

купишь). 

1.7. Направления инновационной деятельности (цели, задачи 

планируемые результаты): 

 «Психогигиена дошкольников как составляющая здорового образа 

жизни и профилактика социальных рисков» - формирование 

эмоционального интеллекта дошкольников 

Цель: развитие эмоционального интеллекта дошкольников (понимание своих 

эмоций и эмоций других людей и управление этими эмоциями), на основе 

ЦОР 

«Конструктор эмоционального интеллекта дошкольников» 
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Планируемые результаты 

 дети имеют представление о базовых эмоциях (радость, грусть, злость, 

интерес, удивление, страх); 

 понимают свои эмоциональные состояния и эмоциональные состояния 

других людей; 

 используют в речи эмоциональный словарь; 

 имеют представления о способах управления эмоциями. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

старшей группы в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях1. 

2.1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы определены 

в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся с ТНР, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. 

— образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, 
исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), 

— различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая 

игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, 

народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

— взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников 
группы (ДОУ) и (или) обучающихся между собой; 

— проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
— праздники, 
— социальные акции, 
— использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных воспитателем/учителем-логопедом/педагогом-психологом и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Виды детской деятельности2 

— игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
 

1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях (сир.239, ФАОП ДО) 
2 Виды детской деятельности (стр. 9, ФГОС ДО) 
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строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другое); 

— общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно- 

деловое, внеситуативно-деловое); 

— речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 
и монологическая речь); 

— познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
— изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

— двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 
упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другое); 

— элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- 
бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

— музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта. 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР в 

старшей группе: 

2.1.2.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка1 с ТНР, 

с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

— усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

— развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 
работником и другими детьми; 

— становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

— развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
— формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 
педагогическим работником, 

— формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

ДОУ; 

 

1 Задачи и содержание работы в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие (стр. 239, ФАОП ДО) 
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— 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 5-6 

лет. 

Содержание работы педагога-психолога ДОУ включает в себя следующие 

реализуемые направления: 

- Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ - 

Психолого-педагогическая диагностика детей; 

- Психологическое сопровождение реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с 

ОВЗ (ТНР); 

- Психопрофилактика (предупреждение возникновения психологических 

трудностей); 

- Психологическое консультирование (помощь родителям, педагогам в 

решении трудностей воспитания, обучения и развития); 

- Психологическое просвещение (информирование родителей и педагогов по 

проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагог- 

психолог создает и расширяет 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. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их 

выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. 

Анализирует с детьми причины и события, способствующие возникновению 

эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, произведений 

литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации.  Учит  детей  понимать  свои  и  чужие  эмоциональные 
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состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной 

поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского 

коллектива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; 

стремиться к деловому сотрудничеству; в совместной деятельности 

ориентироваться на свои возможности и сверстника. Поддерживает 

предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, 

уступки друг другу, уточнения причин несогласия. 

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» педагог-психолог интегрирует с тематикой 

логопедической работы. 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 коррекционноразвивающей работы. 
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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). 

Основное внимание уделяется 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. 

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). Осуществляя совместную 

деятельность с детьми, фиксируются виды деятельности, которые 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. 

2.1.2.2 В образовательной области «Познавательное развитие»1 основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

— развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
 

1 Задачи и содержание работы с детьми в образовательной области «Познавательное развитие» (стр.244, ФАОП ДО) 
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мотивации; 

— формирования познавательных действий, становления сознания; 
— развития воображения и творческой активности; 
— формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях); 

— формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

— развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогом-психологом 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 
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самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия с педагогом-психологом в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах). 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. 

2.1.2.3. В образовательной области «Речевое развитие»1 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. 
Выбор способа речевого развития обучающихся осуществляется с 

учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи 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 
 

1 Задачи и содержание работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие» (сир. 247, ФАОП ДО) 
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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. 

Педагог-психолог создает условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Детям предлагаются 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. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы. 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога с детьми1 с ТНР: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

— характер взаимодействия с педагогом-психологом; 
— характер взаимодействия с другими детьми; 
— система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми является важным 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Педагог-психолог выступает в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагога-психолога в процесс 

деятельности. Он участвует в реализации поставленной цели наравне с 
 

1 Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми (стр.460, ФАОП ДО) 
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детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагог-психолог 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. Педагог 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 педагогическими 

работниками 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 ребенку предоставляется 

самостоятельность, оказывается поддержка, вселяется вера в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним, учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства, приучается думать 

самостоятельно. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, педагог-психолог 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 педагогом и переносит его на других 

людей. 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность в группе включает: 

— образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

— образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; самостоятельную деятельность детей; 

— взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 
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деятельность педагога-психолога и детей, самостоятельная деятельность 

детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, 

их образовательных потребностей, педагог-психолог может выбрать один 

или несколько вариантов совместной деятельности: 

— совместная деятельность педагога-психолога с ребёнком, где, 

взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребёнка чему-то новому; 

— совместная деятельность ребёнка с педагогом-психологом, при которой 

ребёнок и педагог - равноправные партнеры; 

— совместная деятельность группы детей под руководством педагога- 

психолога, 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- 

психолога, но по его заданию. Педагог-психолог 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-психолога. 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). 

Организуя различные виды деятельности, педагог-психолог учитывает 

опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество 

при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление 

к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог-психолог 

получает в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог-психолог 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-психолог использует образовательный потенциал каждого 
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вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

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-писхолог максимально использует все 

варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая педагогом-психологом в 

утренний отрезок времени, включает: 

— игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

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

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

картин, иллюстраций; 

— практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению правил и 
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норм поведения по формированию коммуникативных навыков, по развитию 

познавательных процессов и другие); 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

— индивидуальную коррекционно-развивающую работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей. 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий1. 

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 дидактическими играми, играми- 

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно- 

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. 

В рамках отведенного времени педагог-психолог 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-психолог 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. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог-психолог выбирает самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, включает: 

— 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; 
 

1 Занятие как форма организации образовательной деятельности (СанПиН1.2.3.685-21– требования к организации образовательного 
процесса) 
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— 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; 

— индивидуальную коррекционно-развивающую работу по всем видам 

деятельности и образовательным областям; 

— работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в кабинете 

педагога-психолога создаются различные центры активности (игровой, 

литературный, 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-психолог 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); 

— в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

— в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

— коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 
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собеседник (коммуникативная инициатива); 

— чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу-психологу 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-психолог создает атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог-психолог 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 как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Любая деятельность ребёнка в группе или в кабинете педагога- 

психолога 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 изобразительная деятельность, конструирование; 

— самостоятельная двигательная деятельность, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог-психолог учитывает 

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 
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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; 

— 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. 

Дети 5-6,6-7 имеют яркую потребность в самоутверждении и признания со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог-психолог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развиваю произвольные 
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умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог-психолог использует ряд 

способов и приемов: 

— Не сразу помогает ребенку, если он испытывает затруднения в решении 

задачи, побуждает его к самостоятельному решению, подбадривает и 

поощряет попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребёнку, педагог стремиться к её минимизации: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый 

опыт. 

У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленный задач. При этом педагог помогает детям искать разнообразные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предложения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, хвалит 

за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Педагог создает творческие ситуации в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде тем самым 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

Педагог-психолог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве 

кабинета появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 
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умения у обучающихся, сформированные специалистами. Домашние 

задания, предлагаемые педагогом-психологом для выполнения, четко 

разъясняются. Это обеспечивает необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагога-психолога семьями 

дошкольников с ТНР1: 

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, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагога-психолога - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

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: 

— признание приоритетности родительского права в вопросах воспитания 
ребенка; 

— вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 
образовательный процесс; 

— внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 
(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

 

1 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР (стр. 467, ФАОП ДО ) 
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— повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и педагога-психолога 

включает следующие направления: 

— аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

— коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), включает: 

— организацию преемственности в работе группы/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 с детьми с ТНР1 в 

старшей группе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

— осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

— возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

— определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

или психолого-педагогического консилиума ДОУ (далее - ППК); 
 

1 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (стр. 554, ФАОП ДО) 
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих  занятий. Выбор  конкретной программы 

коррекционно-развивающих   мероприятий, их  количестве, форме 

организации, методов и технологий  реализации  определяется  ДОУ 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОУ. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

— обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 

компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

— психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законным представителям). 

Консультативная работа включает: 

— разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 
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всех участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистом педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

- обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР, трудностями в 

обучении и социализации; 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с группой 

включает: 

— системное и разностороннее развитие речи (с учетом уровня речевого 
развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

— социально-коммуникативное развитие; 
— развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 
обучающихся с ТНР; 

— познавательное развитие, развитие высших психических функций; 
— коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 
с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

— различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

уровнем развития ВПФ, эмоционально-волевой, психомоторной сфер, 

коммуникативных способностей. 

Система коррекционно-развивающей работы педагога-психолога. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 



39  

работе всех субъектов коррекционного процесса. Коррекционно- 

развивающую работу педагога-психолога можно условно разделить на 

четыре периода: 

Период Сроки Содержание 

диагностический сентябрь Психологическая 

диагностика, помощь в 

адаптации, индивидуальная 

работа 

1 этап Октябрь, ноябрь, декабрь, 

январь 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми. 

2 этап Февраль, март, апрель, май Подгрупповая и 

индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми (в мае 

проводиться итоговая 

диагностика, подводятся 

итоги работы за год). 

 
Подгрупповые занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с 

расписанием и режимом дня в каждой возрастной группе. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия с 

дошкольниками 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся по подгруппам (5-7 человек) 

и индивидуально. Профилактические развивающие занятия проводятся со 

всей группой. 

1 этап: Организационный (ритуал приветствия, рефлексия). 

2 этап: Мотивационный; 

3 этап: Практический; 

4 этап: Рефлексивный. 

Структура занятий носит примерный характер и может меняться в 

зависимости от целей занятия, возраста детей, уровня их развития, а также 

потребностей детей в различных ситуациях. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

— сформированность эмоционально-волевой, психомоторной сфер; 
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— повышением уровня развития высших психических функций; 
— овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности; 

— сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом; 

— сформированность социально-коммуникативных навыков. 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая реализуется в группе, спланирован в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи1 является 

— 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);  

— реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов ДОУ при реализации 

Программы;    
 
 
 

 

1 Специальные условия получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи (стр.556, ФАОП ДО) 
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— проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

реже 2-х раз в неделю); 

— обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 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 тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

— 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 
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возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы. 

Психолого-педагогическая диагностика детей. Для успешности воспитания 

и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится медико-психолого-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в 

дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить  динамику  развития  и  эффективность  коррекционной  работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту медико-психолого- 

педагогического сопровождения ребенка. В карте указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается 

состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно- 

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер 

работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей 

к алкоголю или наркотикам. Данная информация обязательна для изучения 

педагогами и воспитателями, работающими с ребенком, с целью создания 

необходимых условий для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и 

выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). Основной целью применения психологической 
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диагностики является определение уровня умственного развития и состояния 

интеллекта детей. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки В. 

Л.Шарохиной, С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. 

Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова Петровой Е.А., Козловой Г.Г. По 

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое 

обследование.  Оно  предусматривает:  получение  сведений  о  ребенке, 
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раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности дошкольников. При этом используются такие 

методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое 

место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. Полученные 

сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей. 

Психологическое сопровождение реализации программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

Рабочая программа  педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ и сферы компетентности 

педагога-психолога, в реализации пяти направлений  развития  детей: 

познавательное, речевое,   социально-коммуникативное,   художественно- 

эстетическое и физическое. К сфере профессиональной компетентности 

педагога-психолога относятся следующие образовательные области: 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие интересов   детей, 

любознательности    и  познавательной   мотивации;    формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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



45  

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию; 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов; 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности); 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствование установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развитию эмоциональной 

отзывчивости. 

2.5. Рабочая программа воспитания обучающихся с ТНР 

2.5.1. Пояснительная записка 

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 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде1. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ТНР предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - 

НОО). 

Рабочая программа воспитания2 (далее – РПВ, Программа воспитания) 

основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы группы, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы 

воспитания. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в РПВ находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОУ с другими учреждениями 

образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

 

1 Воспитание (ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» в ред. от 17.02.2023г.) 
2 Рабочая программа воспитания (стр. 691, ФАОП ДО) 



47  

системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом 

Программы. Структура Программы воспитания включает пояснительную 

записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный 

 
2.5.2. Целевой раздел. 

2.5.2.1. Цель, задачи воспитания 

Цель 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 

— содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

— способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

— создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

— осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

2.5.2.2. Направления воспитательной работы 

— Патриотическое направление воспитания. 
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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, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям  нашего  народа:  отношение  к  труду, семье, стране  и  вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

—  Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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. 

—  Социальное направление воспитания. 
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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. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

— Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

—  Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
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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. 

—  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. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

—  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. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

2.5.2.3. Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
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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 возрастов. 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. 

На уровне группы/ДОУ не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как «целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся1». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный  к  сочувствию  и  заботе,  к 
 

1 Требования к освоению образовательной программы ДО (ФГОС ДО с изменениями и дополнениями от 8.11.2022) 
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  нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

Испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной  мира  на  основе  традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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2.5.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.5.3.1. Уклад, воспитывающая среда и общности ДОУ. 

2.5.3.1.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы и ДОУ, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 

пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОУ - это его необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Основные характеристики уклада группы и ДОУ: 

Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия: разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ и группе: 

— 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 
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призму безопасности и безопасного поведения; 

— принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

— принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Образ ДОУ, его особенности, внешний имидж: 

— наличие авторских инновационных, опережающих, перспективных 

технологий воспитательно значимой деятельности: «Психогигиена 

дошкольника как составляющая ЗОЖ и профилактики социальных рисков»; 

«Формирование эмоционального интеллекта дошкольников» - ЦОР 

«Конструктор эмоционального интеллекта дошкольника»; «Формирование 

инженерных компетенций у детей дошкольного возраста»; 

— воспитательно значимые проекты - «Успех каждого ребенка», «Проектный 
менеджмент как инструмент развития инновационного потенциала 

педагога»; 

Отношения к воспитанникам групп, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОУ: 

— уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

— использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

— построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

— поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

— поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

— возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

— защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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— поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

— непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов воспитательной направленности совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в 

интересах создания максимально благоприятных условий для развития 

обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества 

для объединения усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 

Ключевые элементы уклада ДОУ: событийный ряд, основанный на 

традициях детского сада, района, города, страны, проектах инновационной 

деятельности, календарных праздниках, интересах и инициативах 

воспитанников; своевременное изменение РППС с учётом зон ближайшего и 

актуального развития детей с ТНР, участвовавших в событии; комплексно- 

тематическое планирование при организации воспитательно - 

образовательного процесса на основе проектного метода, межгруппового и 

партнерского взаимодействия; сотрудничество всех участников 

образовательных отношений; профессиональное развитие педагогов; 

психолого-педагогическая поддержка семьи (мастер-классы, коучинг-сессии, 

тематические встречи). 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ и кабинета 

педагога-психолога: Развивающая предметно-пространственная среда 

способствует  обогащению  внутреннего  мира  ребенка, способствует 

формированию  у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию окружающего 

мира. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы как: 

— оформление интерьера кабинета в соответствии с комплексно- 
тематическим планированием и возрастными особенностями детей; 

— событийный дизайн – оформление пространства ГБДОУ в соответствии с 
календарными и традиционными событиями. 

2.5.3.1.2. Воспитывающая среда ДОУ. 

Воспитывающая среда – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, она раскрывает ценности и смыслы, 
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заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность 

различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей с ТНР и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание ряда условий: 

— условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка с ТНР к окружающему миру, другим людям, себе; 

— условия для обретения ребёнком с ТНР первичного опыта 

деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями 

российского общества; 

— условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско- 

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

2.5.3.1.3. Общности ДОУ. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между 

людьми, основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОУ выделяются профессиональная, профессионально – родительская 

и детско - взрослая общности, которые имеют определённые ценности, цели, 

и особенности их организации в соответствии с их ролью в процессе 

воспитания детей: 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ.  Все участники общности разделяют те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. 

Основой эффективности профессиональной общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

— являются примером в формировании полноценных и сформированных 
ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

— мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

— поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

— заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности; 
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— содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают 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, насыщают их жизнь событиями, 
которые сплачивают и объединяют ребят; 

— воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

группы, ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. 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. 

Выделяется еще 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. 

Педагог-психолог должен воспитывать у детей навыки и привычки 
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поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного 
взаимодействия детей 

Очень важно создавать условия и обеспечивать возможность 

разновозрастного взаимодействия детей. Это предоставляет возможности для 

получения дополнительных, более глубоких результатов социализации 

дошкольников. Подготовка старших детей к взаимодействию с младшими, 

сам процесс этого взаимодействия создает понятные детям и благоприятные 

условия для развития социальной мотивации заботы о младших, обучения 

младших, ответственности и помощи младшим. Важно, что младшие дети в 

процессе взаимодействия со старшими не только получают опыт наблюдения 

и принятия альтруистического (помогающего, заботящегося) поведения 

направленого  на них самих, не только формируется доверие к старшим, но 

сами они становятся субъектами такого поведения, т.е. заботятся о старших, 

рады учить старших тому, что умеют сами, например, готовят и дарят 

подарки, рассказывают, как изготовить что-либо, выступают с выученными 

песнями, стихами, у них развивается ответственность и инициатива как 

ответные формы поведения. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества - возможно только при условии эффективной деятельности всех 

общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой 

взаимосвязей их участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 

необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 

воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 
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2.5.3.2. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы с 

обучающимися с ТНР направления воспитания соотносятся с 

образовательными областями. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

обучающимися с ТНР всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

— Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

— Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 
познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

— Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным 
и эстетическим направлениями воспитания; 

— Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
соотносится с эстетическим направлением воспитания. 

— Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с 
физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение 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 любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране; 

— воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической 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, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

— 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 
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напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

— формирование способности бережно и уважительно относиться к 
результатам своего труда и труда других людей. 

Решение 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; 

— 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. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «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). 

Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

предполагает: 

— воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), 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 с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

— становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 
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ребёнка; 

— 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). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

— формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 
здоровье и физической культуре; 

— становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливание организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

— воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 
волевых качеств. 

2.5.3.3. Формы совместной деятельности в ДОУ. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов 

и родителей (законных представителей), используемые в ДОУ в процессе 

воспитательной работы: 

— родительское собрание (основная форма взаимодействия ДОУ и семьи 

для установления контактов, обсуждения и предоставления важной 

педагогической информации. Главная цель – ознакомить родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в условиях детского сада и 

семьи). 

— коучинг-сессия (форма, с помощью которой родители учатся особому 

стилю мышления, раскрывают потенциал своей личности для максимизации 

собственного профессионального развития. Одной из важных целей коучинга 

является разработка эффективной стратегии на будущее. То есть сессии 

предполагают не только решение проблемы – выработанная стратегия 

должна обеспечить предупреждение и моментальное решение подобных 

проблем по мере их возникновения. Одним из главных вопросов, на который 

отвечает коучинг – вопрос «Как?»). 

— семинар-практикум (форма, целью которой является комплексное 
изучение актуальных задач воспитания детей дошкольного возраста); 
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— мастер-класс (особая форма презентации специалистом своего 
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). Мастер-классы могут быть двух 

видов «Педагоги - родители», «Педагоги – родители - дети»); 

— родительская гостиная (форма, позволяющая родителям открыто 

делиться своим опытом воспитания и развития их детей. «Родительская 

гостиная» - это модель взаимодействия "родитель – ребенок – педагог", где 

родителю и ребенку отводятся ведущие роли, им принадлежит инициатива. 

Педагог выполняет роль консультанта, снабжающего родителя 

необходимыми сведениями и обучающего его некоторым специальным 

умениям, приемам взаимодействия с ребенком. На этих встречах дети и 

родители вместе играют, выполняют упражнения, а итогом становится 

творческая деятельность – создание индивидуальных или коллективных 

работ). 

— акция – это одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции 

направлены на сотрудничество семьи в решении проблем образования и 

воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей в деле 

гражданского образования и воспитания ребёнка. Основными задачами 

проводимых  акций являются: формирование системы  педагогического 

взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития личности ребенка, 

вовлечение родителей в активную практическую деятельность и 

сотрудничество семьи с детским садом. 

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 ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях педагога-психолога с группой детей относятся: 

— ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
— воспитывающая (проблемная) ситуация; 
— чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 
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выводами, сочинение рассказов, историй; 

— театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 
— 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). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе и включает 

следующие компоненты: 

— знаки и символы государства, г. Санкт-Петербурга, г. Колпино и ДОУ; 
— компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 
другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

— компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 
безопасность; 

— компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 
совместной деятельности; 

— компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 
поколений, радость общения с семьей; 

— компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность  

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира; 

— компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

— компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Построение РППС кабинета педагога-психолога управляемый процесс и 

направлен на то, чтобы среда было гармонична и эстетически 

привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ориентируются 

на продукцию отечественных производителей. Игрушки и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности
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2.5.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.5.4.1. Кадровое обеспечение. 

Организация и реализация воспитательного процесса осуществляется: 

— педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в ДОУ (воспитатели; учитель-логопед, педагог-психолог; 

музыкальный руководитель; инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель) 

— учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 
времени пребывания воспитанников в ДОУ (помощники воспитателей). 

— научным руководителем инновационной исследовательской 

деятельностью (заместитель заведующего по ИД, заместитель 

заведующего по УВР). 

К реализации Программы воспитания могут быть привлечены 

специалисты других организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 
2.5.4.2 Нормативно-методическое обеспечение. 

Обеспечивают реализацию Программы воспитания 

следующие нормативно-методические документы: 

Решения педагогического совета: 

— о внесении изменений в рабочую программу воспитания; 

— о внесение изменений в должностные инструкции 

педагогических работников; 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
2.6. Общие положения 

В содержательном разделе части, формируемой

 участниками образовательных отношений представлены: 

 Описание используемых парциальных образовательных программ в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти 

образовательных  областях: социально-коммуникативное

 развитие, познавательное развитие, речевое

 развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие. 

 Описание технологий, разработанных ДОУ в ходе 

инновационной деятельности 

 Описание традиций при взаимодействии педагога-психолога с группой 

 
2.7. Содержание психолого-педагогической работы с 
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детьми с ТНР 5-6 лет. 

2.7.1  Перечень используемых парциальных образовательных программ 

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Краткая аннотация программы: 

Программа включает систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы 

взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, беседы, занятия) и 

направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребѐнок и другие люди. 

Раздел 2. Ребѐнок и природа. 

Раздел 3. Ребѐнок дома. 

Раздел 4. Здоровье ребѐнка. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребѐнка. 

Раздел 6. Ребѐнок на улице. 

 

Задачи, реализуемые в 
образовательной области 

Содержание работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных 
представлений о 
безопасном поведении в 
быту и социуме 

Реализация содержания разделов программы «Ребѐнок и 

другие люди», «Ребѐнок дома». Рассматривание ситуаций «О 

несовпадении приятной внешности и добрых намерений», 

«Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми», 

«Если чужой входит в дом». Беседы «Ребѐнок и его старшие 

приятели», «Насильственные действия незнакомого взрослого по 

отношению к ребѐнку на улице: как распознать?» и т.д. Тренинги для 

застенчивых, робких и неуверенных в себе 

детей с целью развития умения привлечь внимание взрослых для 

оказания им помощи». 

 

 

Формирование 
представлений о некоторых 
типичных опасных ситуациях 
и способах поведения в них 

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные) с 

созданием проблемных игровых ситуаций. Инсценирование 

экстремальных жизненных проблемных ситуаций быту. 

Беседы с детьми на темы «Пожар», «Как вызвать полицию?», 

«Почему нельзя баловаться с номерами телефонов 

экстренных служб? (ложный вызов)» 
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Формирование опыта 
положительных 
взаимоотношений со 
сверстниками 

Реалзация содержания раздела «Эмоциональное 

благополучие ребѐнка». Создание благоприятной атмосферы в 

детском саду, характеризующейся взаимным доверием и 

уважением, открытым и благожелательным общением. 

Командные игры тренинги для робких и застенчивых детей с 

целью создания для них эмоционально – комфортного климата в 

группе. Ситуации общения «С кем мне нравится играть в нашей 

группе?», «Чем плохи ссоры между детьми?» и т.д. Беседы с 

детьми о страхах, избегая при этом оценивающих высказываний. 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование первичных 
представлений о 
безопасном поведении в 
природе 

Реализация содержания раздела программы «Ребѐнок и 

природа». .Беседы с детьми на темы: «В природе всѐ 

взаимосвязано», «Бережное отношение к живой природе», 

«Ядовитые растения», «Контакты с животными». Расширение 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы через просмотр и анализ познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач об опасностях, которые могут 

подстерегать ребѐнка на природе. 

Наблюдения, экскурсии. Дидактические игры и игровые 

упражнения «Растения друзья и враги», «Они могут быть 

опасны», Проблемные ситуации «Что делать, если…?». 

Выработка вместе с детьми свода правил поведения в природе, 

чтобы не губить еѐ, а беречь. Трудовые поручения по уходу за 

растениями, их посадке, подкормка птиц и т.д. Настольно-

печатные и дидактические игры «Опасно- безопасно», 

«Экологический дом» и т.д. 

 

 

Воспитание осознанного 
отношения к выполнению 
правил безопасности через 
познавательную деятельность 

Реализация содержания раздела «Ребѐнок дома». 

Ознакомление ребѐнка с предметами домашнего обихода, которые 

являются источниками потенциальной опасности для ребѐнка; 

открытый балкон или окно как источники опасности Реализация 

содержания раздела программы «Ребѐнок на улице». Беседы с 

детьми по темам: Устройство проезжей части», «Зебра, светофор и 

другие дорожные знаки для пешеходов», «Правила поведения в 

транспорте», «Если ты потерялся на улице», «Правила езды на 

велосипеде», «О работе Госавтоинспекции», «Полицейский – 

регулировщик». Создание кейс – игр для анализа различных 

дорожных ситуаций. 

Ситуативные разговоры с детьми о правилах безопасного 

поведения на улице города, создание «Золотой книги правил 
поведения на улице», сюжетно – ролевые игры «ГИБДД», 
«Водители» и т.д. Проведение квест – игр с использованием 

маршрутных листов передвижения по группе, детскому саду, 

территории детского сада. 
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Речевое развитие 

Развитие свободного 
общения со взрослыми и 
детьми в процессе освоения 
способов безопасного 
поведения 

Свободное общение, ситуативные разговоры в ходе 

режимных моментов на тему «Безопасность». Специальные 

коммуникативные игры «Расскажи об опасности» и т.п., Словесные 

игры по проблемам безопасного поведения. 

Рассматривание и обсуждение предметных/сюжетных картин, 

иллюстраций, фотографий различных ситуаций по теме 

«Опасно – безопасно». 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за явлениями природы (гроза, 

снегопад, ураганный ветер и т.д.), трудом взрослых (экологическое 

образование). 

Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. 

 

 

Восприятие 
художественной 
литературы о безопасном 
поведении 

Использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира: Чтение и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий по 

безопасному поведению. Картотека произведений народного 

фольклора по безопасности. Создание детской энциклопедии 

«Наша безопасность». 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для 
творческого отражения 
знаний детей о правилах 
безопасного поведения 

Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления знаний о правилах 

безопасного поведения в быту, социуме, на улице, здоровом образе 

жизни. 

Физическое развитие 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Реализация содержания раздела «Ребѐнок и здоровье». 

Беседы с детьми на темы «Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни», «Отношение к больному человеку», 

«Полезные продукты и витамины», «Витамины и здоровый 

организм», «Здоровая и полезная пища», «Как не заразиться 

болезнями?», «Как оказать первую помощь?» и т.д. 

Дидактические и настольно-печатные игры «Пирамида здоровья», 

«Витаминка и еѐ друзья», «Полезно-вредно» и т.д. СРИ «Семья», 

«Медицинский центр», «Аптека», 

«Фитоаптека», «ЛФК» и др. Ежедневное выполнение 

утренней, бодрящей гимнастики, физминуток, 

оздоровительных и закаливающих процедур. 

 

 

 «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Краткая аннотация программы: 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста и 
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направлена на формирование эмоциональной сферы и развитие социальной 
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компетентности ребенка. Программа состоит из трех основных разделов: 

«Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Также в программе содержатся два раздела, включающие методические 

рекомендации по организации педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении и по работе с родителями. 

 

Задачи, реализуемые в 
образовательной области 

Содержание работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных 
представлений о себе и 
своем отличии от других 

Реализация содержания разделов программы «Уверенность в 
себе», «Чувства, желания, взгляды». Рассматривание ситуаций 
«Каждый привлекателен по-своему», «Ты и твое отражение в 
зеркале», «Что тебя огорчает и почему». Беседы 
«Ты и твои родители», «Как называются эмоции?» и т.д. 
 

Формирование опыта 
положительных 
взаимоотношений со 
сверстниками 

Реализация содержания раздела «Социальные навыки». 
Создание благоприятной атмосферы в детском саду, 
характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым 
и благожелательным общением. Командные игры тренинги для 
робких и застенчивых детей с целью создания для них 
эмоционально – комфортного климата в группе. 
Ситуации общения «С кем мне нравится играть в нашей 
группе?», «Чем плохи ссоры между детьми?» и т.д. 

Познавательное развитие 

Воспитание осознанного 
отношения к закреплению 
социальных навыков через 
познавательную 
деятельность 

Реализация содержания раздела «Социальные навыки». 
Беседы с детьми по темам: «Какие качества помогают дружбе», 
«Сказочные персонажи и ты». Создание кейс – игр для анализа 
различных психологических ситуаций. 
Ситуативные разговоры с детьми о разных качествах характера и их 
значении в общении с окружающими. Проведение квест – игр с 
использованием маршрутных листов 
передвижения по группе, детскому саду, территории детского сада. 

Речевое развитие 

Развитие свободного 
общения со взрослыми и 
детьми в процессе освоения 
социальных навыков 

Свободное общение, ситуативные разговоры в ходе 
режимных моментов на тему «Давай знакомиться!». Специальные 
коммуникативные игры «Расскажи о себе, о своем друге» и т.п., 
Словесные игры. 
Рассматривание и обсуждение предметных/сюжетных картин, 
иллюстраций, фотографий различных ситуаций по теме. 
Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для 
творческого отражения 
знаний детей о 
взаимоотношениях между 
людьми (детьми) 

Использование средств продуктивных видов деятельности для 
обогащения содержания, закрепления знаний о 
взаимоотношениях между людьми (детьми). 

Физическое развитие 
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Формирование начальных 
представлений о здоровом 

Реализация содержания раздела «Социальные навыки». 
Беседы с детьми на темы «Здоровье – главная ценность 
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образе жизни человеческой жизни», «Отношение к больному человеку». 
Дидактические и настольно-печатные игры «Пирамида здоровья», 
«Полезно-вредно» и т.д. Ежедневное выполнение утренней, 
бодрящей гимнастики, физминуток, оздоровительных и 
закаливающих процедур. 

 

 «Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (для детей 

от 3 до 7 лет) Т.Г. Алифанова 

Краткая аннотация программы: 

Предлагаемая программа на доступном детям уровне знакомит детей 

дошкольного возраста с наиболее интересными достопримечательностями 

Санкт-Петербурга, архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к 

родному городу, уважение к предкам. Программа отвечает современным 

задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям 

традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 

Задачи, реализуемые в 
образовательной области 

Содержание работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 
уважительного отношения к 
сообществу детей и 
взрослых 

Участие в совместных проектах исторического содержания 
праздничного событийного календаря детского сада и города 
Санкт-Петербурга. 
Коллективное обсуждение и решение проблемных ситуаций, 
выполнение заданий петербурговедческого содержания. 

Воспитание чувства 
гордости за свой город, 
достижения в области 
производства и социальной 
жизни 

Формирование представлений о Санкт-Петербурге как о 
промышленном городском центре. Приобщение детей к миру 
профессий родителей с учѐтом социальной ситуации в регионе. 
Виртуальные экскурсии на промышленные предприятия 
Санкт-Петербурга; создание фотоальбомов «Растим 
маленьких инженеров». 

Воспитание гражданско – 
патриотических чувств у 
детей, воспитание чувства 
гордости за подвиг своего 
народа в годы ВОВ 

Рассматривание иллюстраций и фотоальбома «Памятники 
воинам», создание альбома фото и рисунков «Блокада в 
Ленинграде». Просмотр видеофильмов «Подвигу твоему, 
Ленинград», «Дети блокадного города». Чтение детской 
художественной литературы по проблеме, оформление экспозиций 
мини – музеев «Этот славный День Победы». Создание семейных 
альбомов «Мои прадедушка и дедушка на 
защите Родины» и т.д. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций к 
проектам: «Я по городу шагаю», «Исторические памятники 
Санкт-Петербурга», «Мой город Санкт-Петербург»; Организация 
игр – путешествий и экскурсий по родному 
городу (в том числе, виртуальных) 

Формирование Разрешение проблемных ситуаций, направленных на 



72  

познавательных действий раскрытие смысла ассоциаций, возникающих при восприятии 
архитектурного пространства города и самостоятельного 
продуцирования ассоциаций детьми. 
Организация игровой и познавательно – исследовательской 
деятельности, позволяющей детям установить связи между 
созданием и использованием предмета для детской деятельности 
и его использованием в городской среде. 
Например, изготовление символа Петропавловской крепости 
(зайчика). 
Сравнение архитектурных сооружений, выявление признаков 
сходства и различия. 

Развитие воображения и 
творческой активности 

Коллективное сочинительство с использованием стимульных 
материалов; сочинение детьми истории с последующим 
проигрыванием сюжета. 
Игры – фантазии «Путешествие по Неве на корабле». 

Развитие 
культуротворческой 
активности детей: содействие 
желанию принимать участие 
в жизни города, поддерживать 
и развивать его традиции 

Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций в 
рамках реализации проектов «Мой город родной», 
«Символы города Санкт-Петербурга»; «Великие люди нашего 
города». 
Участие в совместных проектах петербурговедческого 
содержания праздничного событийного календаря детского сада 
и Санкт-Петербурга; 
Семейные проекты, виртуальные экскурсии по городу. 

Речевое развитие 

Овладение речью как 
средством культуры 
общения 

Общение детей в рамках совместной и самостоятельной 
деятельности при реализации проектов петербурговедческого 
содержания. 

Обогащение активного 
словаря 

Словесные игры, направленные на уточнение 
представлений детей и активизацию словаря в рамках проектной 
деятельности. Расширение словаря детей за счѐт названий улиц, 
мостов, архитектурных памятников Санкт- Петербурга. 

Знакомство с детской 
литературой, посвящѐнной 
Санкт-Петербургу и его 
достопримечательностям 

Чтение и заучивание стихов о Санкт-Петербурге, его 
знаменитых жителях и достопримечательностях. Обсуждение 
содержания стихов с целью накопления у детей опыта, 
необходимого для восприятия произведения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Приобщение детей к профессиональному искусству через 
ознакомление с памятниками архитектуры и скульптуры 
Санкт-Петербурга. 

Создание условий для 
творческого отражения 
впечатлений детей о городе в 
художественно – творческой 
и музыкальной деятельности 

Совместная и самостоятельная деятельность художественно – 
продуктивной направленности: изготовление поделок, работа с 
картой города, рассматривание фотографий, иллюстраций с видами 
Санкт-Петербурга, изготовление макета «Зимний Дворец», 
коллажирование, сюжетно - ролевые и дидактические игры. 
В музыкальной деятельности: пение песен о родном городе. 

Физическое развитие 

Развитие интереса и любви 
к спорту 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 
посредством реализации проекта «Могут ли в Санкт- 
Петербурге вырасти Олимпийские чемпионы?» Формы 
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 работы: экскурсии в т.ч. виртуальные к спортивным объектам 
Санкт-Петербурга, совместная образовательная деятельность на 
темы «Знаменитые спортсмены Санкт-Петербурга» с показом 
презентации, Маршрут выходного дня «Санкт- Петербург – 
спортивный город». Игры «Я – спортсмен», 
«Команда чемпионов», «Собери картинку (виды спорта)», игры – 
эстафеты с мячом, с предметами (на прогулке). 

 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Ф. 

Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко. 

Программа   предназначена    для    детей   5-7   лет    и   направлена   на 

формирование основ финансовой грамотности у детей. 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Труд и продукты труда. 

Раздел 2. Деньги и цена. 

Раздел 3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. 

Раздел 4. Полезные экономические навыки и привычки в быту. 

Задачи, реализуемые в 
образовательной области 

Содержание работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование у 
дошкольников норм и 
ценностей, принятых в 
обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности, связанные с 
отношением к личным и 
семейным финансам. 

«Экономия тепла, света и воды» учимся экономить 
Просмотр мультфильма «Смешарики. Нюша и платье» - (в долг 
брать легко, да платить тяжело). 
Беседа «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»; 
Обучающая игра «Карманные деньги и как ими распорядиться»; 
Беседа «Бережное отношение к вещам»; 
Беседа, игра –соревнование «Мои домашние обязанности», 
коллаж «Наша семья трудиться». 
Чтение сказок «Муха-Цокотуха», «Золотой ключик», басни И.А. 
Крылова «Стрекоза и муравей», «А что у вас?», С. Михалков, 
«Морозко», 
Д/И «Хочу и надо». Отгадывание загадок и ребусов « Финансы», 
«Монеты» и т.д 

Формировать умение 
применять полученные знания 
и навыки в реальной жизни. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (как делать покупки с умом), 
«Поход в магазин-распределение финансов на продукты», 
«Оплата коммунальных счетов», и т.д 
Рассматривание иллюстраций на тему "Экономим воду, 
электроэнергию и газ". 

Познавательное развитие 

Учить воспринимать и 
ценить окружающий мир, как 
результат труда людей. 

Беседа, игра –соревнование «Мои домашние обязанности», 
коллаж «Наша семья трудиться», рассматривание альбома 
«Трудиться полезно и почетно». 
Просмотр фрагмент м/ф «Уроки тѐтушки Совы» (6 серия) 
Чтение сказки «Трудовые деньги», «Аленький цветочек», С. Т. 

Аксаков, С/Р игры «Торговый центр», «Кафе», «Ателье», «АЗС», 

 «Супермаркет», «Продавцы и покупатели» и т.д 
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Знакомство детей с 
различными профессиями 

Презентация «Все профессии нужны, все профессии важны» с 
элементами загадок, викторина «Угадай профессию», 
Игра «Что создается трудом». 
Конструирование «Заводы нашего города» 
Д/И«Профессии». 
Квест «Путешествие в страну профессий». 

Дать представление о 
денежных знаках 
(купюра, монета) России 
и других стран. 

Игра-путешествие в прошлое денег «Откуда пришли деньги?», 
Экспериментирование «Монета, банкнота, пластиковая карта» 

Речевое развитие 

Расширение активного 
словаря детей 

Д/И «Доход- расход», «Семейный бюджет», 
сюжетно – ролевые игры «Банкиры», 
Д/И «Услуга или товар»,«Что где купить», «Семейные 
расходы», 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Создание условий для 
творческого отражения 
знаний детей о 
финансовой грамотности и 
труде 

Рисуем рекламу «Реклама, как она работает» 
Творческая мастерская «вторая жизнь старых вещей» поделки из 
бросового материала. 

Физическое развитие 

Совершенствовать 
двигательную 
деятельность детей, 
равновесие, координация, 
крупную и мелкую 
моторика обеих рук, 

Динамические паузы, 
эстафеты «Заработай и купи», 
подвижная игра «Едим в продуктовый магазин» 

Формирование основ 
здорового образа жизни, 
его основных норм и 
правил (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании 
полезных привычек и 
др.). 

Беседа о полезных продуктах, отгадывание загадок. 
Рассматривание иллюстрации «Здоровое питание», «ЗОЖ». 
Дидактическая игра «Режим дня» 

 

 
2.7.2 Технологии и методики, используемые при проведении психолого- 

педагогической диагностики 
№ 
п/п 

Название шкалы Автор и название 
теста 

Исследуемая функция 

1. Социальная 
адаптация. 

Социометрическая 
проба «День 
рождения». 

Потребность в общении, 
эмоциональные предпочтения в 
общении, значимость социальных 
окружений. 

 2.  Самооценка 
Эмоциональные 
установки 

В.Г. Щур, тест 
«лесенка». Цветовой 
тест Люшера 

Самооценка 
Эмоциональное состояние 
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3. 

Выявление 
состояния 
эмоциональной 
сферы ребенка, 
выявление 
наличия агрессии, ее 
направленности и 
интенсивности. 

«Кактус» 
графическая 

методика М.А. 
Панфиловой 

Эмоциональное состояние, 
агрессия 

4. Определение круга 
значимого общения 
ребенка, 
особенности 
взаимоотношений в 
группе, выявление 
симпатий к 
членам группы. 

«Два домика» Т.Д. 
Марцинковская 

Взаимоотношения в детском 
коллективе 

5. Определение 
развития психических 
процессов у детей 

Экспресс- 
диагностика в 
детском саду. 
Н.Н.Павлова, 
Л.Г.Руденко 

Внимание, восприятие, память, 
мышление 

6. Определение уровня 
тревожности 

Тест тревожности. Р. 
Теммл, М. Дорки, В. 
Амен. 

Уровень тревожности 

7. Определение 
развития психических 
процессов у детей 

Петровой Е.А., 
Козловой Г.Г. 
«Педагогическая 
диагностика в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 

Внимание, восприятие, память, 
мышление 

2.7.3 Описание традиций при взаимодействии педагога-психолога с 

группой. 

       Традицией при взаимодействии педагога-психолога с группой детей 
является ритуал приветствия и прощания. Ритуал приветствия очень 
важный момент групповой работы, способствующий сплочению 
участников, созданию атмосферы группового доверия и принятия, что 
очень важно для плодотворной и успешной работы с дошкольниками. 
Ритуалы могут быть придуманы группой в процессе обсуждения или 
предложены психологом.  
         Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети 
могли настроиться на совместную деятельность, общение, отличали эти 
занятия от других. Ритуал можно менять, но не слишком часто. Окончание 
занятия — это завершение определенного вида деятельности, но не 
общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие 
закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к конструктивному 
общению в группе и дома. Ритуал может быть одним и тем же, а может 
быть тематическим. Это может быть рефлексия, игры «тепло рук, стучание 
сердец», «комплименты» и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

— Личностно-порождающее взаимодействие взрослых 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. 

— Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
Профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого  взаимодействия  педагогов  и  управленцев,  работающих  по 
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Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета педагога-психолога 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

кабинете педагога-психолога обеспечивает реализацию Программы. При 

проектировании РППС кабинета учитываются психофизические и 

возрастные особенности, обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС кабинета обеспечивает и 

гарантирует: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей 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 

ДОУ, кабинета и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков в 

развитии; 

— 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 со взрослыми, 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) обучающихся непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

— построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагога-психолога с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
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социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета создана 

педагогом-психологом для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она построена на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС кабинета является: 

— содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения 

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

расходные), инвентарь, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

— трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

— полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких 

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

активности; 

— доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все  игровые материалы подбираются  с   учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических  процессов,  стимулирования познавательной и   речевой 

деятельность ребенка  с ТНР, создания необходимых условий для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

— безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям, 
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обеспечивающим надежность и безопасность их использования. При 

проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса 

в кабинете, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

— эстетичной – все элементы РППС привлекательны, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

ТНР, а также комфортной работы педагога-психолога. 

 
 

3.2.1 Перечень материалов и оборудования, необходимых для 
реализации Программы 
№ Пространство Оборудование 

1. Кабинет педагога- 

психолога 

Компьютер, музыкальная колонка, магнитная доска, мягкие 

модули. Наборы материалов для группировки, сортировки, 

обследования, сравнения; Логические блоки «Дьенеша», 

палочки Кюизенера; Дидактические и развивающие игры для 

развития восприятия свойств размера, формы; раздаточный 

материал, игровой набор «Дары Фрёбеля», тактильные доски, 

игрушки «анти-стресс», театральный набор, кинетический 

песок с набором игрушек. Колокольчики с разным звучанием, 

бубен. Картинки по темам КТП; Картотеки игр: по звуковой 

культуре речи; упражнений артикуляционной гимнастики; 

упражнений дыхательной гимнастики; пальчиковой 

гимнастике; Художественные произведения по программе и 

др. Словесные дидактические игры; Чистоговорки, стихи, 

потешки, поговорки. Предметные картинки. Конструкторы, 

дидактические игры, направленные на развитие 

эмоциональной  сферы.  Карандаши,  мелки,  фломастеры, 

краски, пластилин и др. 

2. Группа Уголок уединения 

 
3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия Программы для обучающихся с ТНР 

обеспечивают выполнение требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
— пожарной безопасности и электробезопасности; 
— охраны здоровья воспитанников и охраны труда педагога; 
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В кабинете имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности оснащение и оборудование: 

— учебно-методический комплект Программы; 
— оборудование для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности обучающихся с ТНР с участием взрослых и других 

детей; 

— оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся с ТНР. 

— мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества. 

3.3.1Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. Перечень программ, технологий, методических пособий 
Название 

программы 
Тематика Автор Источник 

«Азбука 
общения» 

Развитие личности 
ребёнка, навыков 
общения со 
сверстниками и 
взрослыми 

Л.М. 
Шипицына, 
О.В. Зарицкая, 
А.П. Воронова, 
Т.А. Нилова 

Азбука общения Развитие 
личности ребёнка, навыков 
общения со сверстниками и 
взрослыми (для детей от 3 до 
6лет), Методическое пособие, 
Детство-пресс, С-Петербург 

«Психогимнасти
ка в детском 
саду» 

Снятие 
эмоционального 
напряжения . 

Е.А. Алябьева «Психогимнастика в 
детском саду» Москва, 
«Сфера» 

«Коррекционно-
развивающие 
занятия для детей 
старшего 
дошкольного 
возраста» 

Развитие эмпатии, 
коммуникативных 
навыков, коррекция 
агрессивного и 
конфликтного 
поведения 

Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие 
занятия для детей старшего 
дошкольного возраста» 
Москва, 
«Сфера» 

«Развиваем 
пространственны
е представления у 
детей с 
особенностям» 

Развитие 
пространственног
о представления 

И.К. Боровская, 
И.В. Ковалец 

«Развиваем пространственные 
представления у детей с 
особенностями 
психофизического 
развития» 
«Владос», Москва 

«Учимся по 
сказке» 

Развитие мышления 
с помощью 
мнемотехники 

Т.В. Большева Учимся по сказке. М.: 
Детство- 
Пресс 

Коррекция 
личностного 
развития 
дошкольников 

Развитие и коррекция 
эмоционального 
реагирования и 
стереотипов 
неконструктивного 
поведения 

Н.Р. Васильева, 
Л.П. Фролова 

Коррекция личностного 
развития дошкольников. 
Пособие  
детских психологов 



 

3.4 Режим дня и распорядок 

Требования и показатели организации образовательного  

процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 25 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

 

 

Содержание 5-6 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 
  деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 минуты, 
перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.15-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00-18.30 

самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.30-19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 
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Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке,    

возвращение с прогулки 

9.15-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 
   закаливающие процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
  деятельность детей 

17.00-18.30 

  Уход домой до 19.00 

 
— при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения. 

3.5 Учебный план 

Учебный план определяет: максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки на детей с ТНР, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ; модель организации 

непрерывной образовательной деятельности по реализации Программы; 

модель организации образовательной деятельности в режимных моментах; 

модель организации самостоятельной деятельности; оздоровительно- 

профилактические формы работы с детьми в режимных моментах. 

 

Непрерывная образовательная деятельность по  

реализации Программы с детьми 5 -7 лет. 
 

 
Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Количество 
минут 

Количество в 
неделю 

Коррекционно – развивающие занятия в группе: 

 Групповые коррекционно – развивающие занятия на 

развитие познавательных способностей, навыков 

общения, межличностных отношений и 

эмоциональной сферы 

20-25 1 

Коррекционно – развивающие занятия в кабинете 

педагога-психолога: 

 Индивидуальные коррекционные игры и упражнения, 

направленные на преодоление сложностей в 

эмоционально – личностной и познавательной 

сферах, развитие познавательных способностей. 

20-25 2 
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Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Ситуативные беседы, разговоры при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Восприятие художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах активности в группе и на игровых площадках 
на улице 

ежедневно 

Оздоровительно-профилактические формы работы 
с детьми в режимных моментах 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

 
Изменения и дополнения в учебном плане обсуждается и принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

3.6 Календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

— режим работы ДОУ; 
— продолжительность учебного года; 
— количество недель в учебном году; 
— сроки проведения тематических недель, их начало и окончание; 
— массовые мероприятия, отражающие направления деятельности ДОУ; 
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— перечень проводимых праздников для воспитанников; 
— сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы; 

— праздничные дни; 
— работа учреждения в летний период. 

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до участников 

образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

Режим работы ДОУ: 07.00 – 19.00 

Время работы возрастных групп: 12 часов 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

Общее количество недель в учебном году: 37 недель 
Праздничные и выходные 
дни 

4 ноября – День народного единства 1 января – Новый год 
(29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.– новогодние 
каникулы) 
23 февраля - День защитника Отечества  
8 марта – Международный женский день  
1 мая – Праздник Весны и Труда  
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 

Распределение
 учебного времени 

Со 2 сентября 2024г. по 30 мая 2025 г. 
(начало и окончание учебного года) 
с 02 июня 2024г. по 29 августа 2025 г. 
(летняя оздоровительная работа) 

Перечень
 проводимых праздников 
 для воспитанников 

Все возрастные группы: 
Осенние утренники: с 21 по 25 октября  
Первые младшие- подготовительная группы:  
Новогодние утренники: с 20 по 27 декабря  
8 Марта: с 4 по 6 марта  
Старшие, подготовительные группы: 
День защитника отечества: с 19 по 22 февраля 
День Победы! с 6 по 8 мая 
Первые младшие и подготовительные группы 
Выпускной бал: с 21 по 23 мая 

Сроки проведения 
педагогической 
диагностики (мониторинга) 
развития детей 

с 2 по 10 сентября 2024 г. (с 2 до 7 лет) 
с 16 сентября по 30 сентября 2024 г. (с 1 года до 2 лет) 
с 9 января по 17 января 2025 г. 
с 5 по 16 мая 2025 г. 

Периодичность
 проведения родительских 
собраний 

1 собрание – сентябрь 
2 собрание – январь 
3 собрание – май 



 

 
Изменения и дополнения в Календарном учебном графике 

обсуждается и принимается Педагогическим советом 

Образовательного учреждения и утверждается приказом заведующего 

ГБДОУ до начала учебного года. 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы с детьми с ТНР. 
              План составлен в соответствии с Программой воспитания и 
является единым для ДОУ. В нем учтен примерный перечень основных 
государственных и народных праздников, памятных дат. 
Все мероприятия, обозначенные в плане, проводятся с учѐтом возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Январь 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады; 
Февраль 
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День 
защитника Отечества. 
Март 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 
план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли; 
22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 
1мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в 
план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в 
план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 
19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День 
славянской письменности и культуры. 
27 мая: День рождение г. Санкт-Петербурга 
Июнь 
1 июня: Международный день защиты детей; 
6июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина (1799-1837), День русского языка;  
12 июня: День России. 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности; 



 

Последнее воскресенье: День Военно-морского флота
 (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально). 
Август 
12августа: День физкультурника 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 
августа: День российского кино. 
Сентябрь 
1 сентября: День знаний; 
Первое воскресенье сентября: День города Колпино; 
3сентября: 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 
ситуативно); 
5декабря: 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. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

Комплексно-тематическое планирование реализации Программы; 

планирование образовательной деятельности по реализации 

парциальных дополнительных образовательных программ; 

материально-техническое 

обеспечение реализации парциальных программ; методическое 



 

обеспечение парциальных образовательных программ; перечень 

литературных источников для реализации парциальных 

образовательных программ и технологий. 

 

 

3.8 Комплексно-тематическое планирование реализации Программы 

Содержание 
Итоговые 

мероприятия 
(итоговый 
продукт) 

 
Общие мероприятия 

учреждения 

Сентябрь 
Лексическая тема: «Здравствуй детский сад / День знаний» 

1 неделя 02.09 - 06.09 
 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка (обратить внимание на произошедшие 
изменения: появились новые столы, празднично 
оформлена группа и т.п.), создать условия для 
расширения представлений у детей о 
профессиях в д/с: музыкальный руководитель, 
инструктор по ФК, 
учитель-логопед, педагог-психолог. 

Выставка 
рисунков «Как я 
провел лето» 
Коллажи 
«Воспоминания о 
лете» 

Праздник «День 
знаний» 
 
Выставка рисунков 
«Мой любимый детский 
сад» 

Лексическая тема: «Я и моя семья» 
2 неделя 09.09 - 13.09 

 
Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания о самих себе, о 
своей семье, о том, где работают родители, как 
важен для общества их труд. 
Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. Формировать 
положительную самооценку. 

Выставка 
рисунков и 
фотографий «Моя 
семья» 

«Добро-Почта» (3Д) 

Лексическая тема: «Собираем урожай (овощи-фрукты)» 
Я и моя семья 

2 неделя 16.09 – 20.09 
 

Систематизировать знания детей об
 овощах фруктах, об осени, 
об осенних явлениях приро Уточнить понятия 
«овощи», «фрукты». Расшир представления о 
труде взрослых в огородах, в сад на полях 
осенью. Развивать у детей стремле 
обсуждать увиденное, рассказывать о 
переживани впечатлениях. 

Викторина с 
загадками 
«Собираем 
урожай» 

 

Лексическая тема: «Безопасная дорога в детский сад» 
4 неделя 23.09 - 27.09 
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Систематизировать знания детей об 
устройстве 
улицы, о дорожном движении. Продолжать 
знакомить с дорожными знаками— 
предупреждающими, запрещающими 
Воспитывать культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте. Способствовать 
формированию у детей представлений о 
профессии 
полицейского (инспектора Госавтоинспекции), 
водителя автобуса, таксиста. 

Изготовление 
макета для игры 
по ПДД. 

Выставка работ 
«Пешеходный 
переход» 

Выставка «Безопасность
глазами детей». 

Спортивный досуг 
«Правила дорожные 
всем соблюдать 
положено» 

Октябрь 
 

Лексическая тема: «Ягоды. Домашние заготовки» 
Золотая осень 

1 неделя 30.09 – 04.10 
 

Расширять знания об урожае (ягодах), 
домашних 
заготовках на зиму. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения на природе; о временах года, 
последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Развивать интерес к изображению осенних 
явлений в рисунках, аппликации. Расширять 
знания о творческих профессиях. 
 

Выставка поделок 
«Осенние чудеса» 

Праздник 
«Осень». 

День здоровья 
Акция ко Дню 
пожилого человека «С 
открытым сердцем – 
добрым словом» (Лига 
3Д). 
Праздник «Посвящение 
в дошколята» 
Единый день Лиги 3D 

Лексическая тема: «Золотая осень. 
Деревья» 2 неделя 07.10 – 11.10 

 
Расширять знания об осени, о деревьях 
осенью. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями, 
профессией синоптик. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения на природе; 
о временах года, последовательности месяцев 
в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени, деревьев в 
произведениях искусства. Развивать интерес к 
изображению осенних явлений в рисунках, 
аппликации. Расширять знания о творческих 
профессиях 
 

Фотогазета «Осень
к нам пришла!» 

Фотовыставка 
«Разноцветная осень» 
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Лексическая тема: «Лес. Грибы» 
Золотая осень 

3 неделя 14.10 – 18.10 
Расширять знания о лесе, о  грибах. 
Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями, профессией лесника. Закреплять 
знания о правилах безопасного поведения на 
природе; о временах года, последовательности 
месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об особенностях 
отображения осеннего леса в произведениях 
искусства. 

Досуг (фольклор, 
хороводы, 
загадывание 
загадок) «Осень 
золотая» 

Акция «Посади 
тюльпан - загадай 
желание» 

Лексическая тема: «Дикие животные и птицы» 
Золотая осень 

4 неделя 21.10 – 25.10 

Расширять знания о диких животных и птицах. 
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения на природе; о временах 
года, последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Игра- 
инсценировка «В 
гостях у лесных 
жителей» 

Праздник «Осень в 
гости к нам пришла» 

Лексическая тема: «Домашние животные и птицы» 
Золотая осень 

5 неделя 28.10 – 01.11 

Расширять представления детей о диких животны 
птицах, о местах их обитания. Расширить и углуб 
представления о подготовке диких животных к зи 
Воспитывать любовь к природе. Рассказывать о т 
что природа - наш общий дом, что необходимо 
бер и охранять природу и животных, которые жи 
рядом с человеком. Сообщать детям элементарн 
сведения о редких и исчезающих видах животн 
занесенных в Красную книгу. 

Викторина 
«Кто живет в 
лесу? 
Кто живет с 
человеком?» 

Акция «Дружат дети 
всей Земли» (Лига 3Д) 

Ноябрь 

Лексическая тема: «Перелетные птицы» 
Родина моя 

1 неделя 04.11 – 08.11 

Расширять представления детей о многообразии 
перелетных птиц. Закреплять и расширять знания 
детей о перелетных птицах и их поведении 
осенью. Рассказывать о том, что природа - наш 
общий дом, что необходимо беречь и охранять 
природу и животных (птиц), которые живут 
рядом с человеком. Сообщать детям 
элементарные 
сведения о редких и исчезающих видах 
перелетных птиц, занесенных в Красную книгу. 

Выставка 
рисунков «Птицы 
улетают в дальние 
края» 

Выставка творческих 
работ «С днем 
рождения детский 
сад!». 

Видео-поздравления, 
посвященные юбилею 
детского сада 

Лексическая тема: «Зимующие птицы» 
Родина моя 

2 неделя 11.11 – 15.11 
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Расширять представления детей о зимующих 
птицах. Расширить представления о поведении и 
повадках вороны, синицы, снегиря, свиристели. 
Объяснить, почему зимой нужно подкармливать 
птиц.. Воспитывать бережное отношение и 
любовь 
к природе. 

Выставка 
творческих работ 
«Наши мамы – 
рукодельницы» 

Выставка работ ко Дню 
Матери 

Лексическая тема: «Одежда. Головные уборы» 
Родина моя 

3 неделя 18.11 – 22.11 

Расширять представления детей о предметах 
одежды и головных уборов, о сезонности одежды. 
Уточнить названия частей одежды: карман, 
капюшон, пояс и т.д. Объяснить их назначение. 
Воспитывать у детей бережное отношение к 
своим вещам, учить содержать их в порядке дома 
и в детском саду. Продолжать знакомить с 
национальными видами одежды, историей 
костюма, народными традициями. Расширять 
представления детей об особенностях 
отображения 
костюма (одежды) в произведениях искусства. 

Досуг «Моя мама 
лучше всех!» 
 
Фотоколлаж «Для 
любимых мам» 

Досуги «Мамочка 
любимая» 

Лексическая тема: «Обувь» 
Родина моя 

4 неделя 25.11 – 29.11 
Расширять представления детей о предметах 
обуви, о сезонности обуви и разнообразии. 
Уточнить названия частей обуви: каблук, 
подошва, шнурки и т.д. Объяснить их назначение. 
Воспитывать у детей бережное отношение к 
своим вещам, учить содержать их в порядке дома 
и в детском саду. Продолжать знакомить с 
национальными видами одежды, историей 
костюма, народными традициями. Расширять 
представления детей об особенностях 
отображения костюма (одежды) в произведениях 
искусства. 
Расширять знания о профессиях швеи, 
закройщика, модельера, сапожника. 

Творческая 
мастерская 
«Мы сами 
модельеры» 

Выставка народных 
костюмов ко Дню 
народного Единства 

Операция «Чистые 
ладошки» 

Декабрь 

Лексическая тема «Зима. Зимние забавы» 
Новый год шагает по планете 

1 неделя 02.12 – 06.12 

Продолжать знакомить с зимой как временем 
года. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей на селе и в городе; о 
безопасном поведении зимой. Расширять 
исследовательский и познавательный интерес 
через экспериментирование с водой, льдом и 
снегом. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Развивать интерес к изображению 
зимних явлений в рисунках, аппликации. 

Изготовление 
кормушек для 
птиц, 
фотовыставка 

Слет волонтерских 
отрядов (Лига 3Д) 

Акция «Каждой 
пичужке своя 
кормушка» (Лига 3Д) 

Районная акция 
«Безопасный Новый 
год» 

Лексическая тема «Зимние виды спорта» 
Новый год шагает по планете 

2 неделя 09.12 – 13.12 
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Расширять представления детей о зимних  
видах 
спорта, о спортивных профессиях: лыжник, 
хоккеист, тренер, врач и т.п. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения во время занятий 
спортом; о временах года, последовательности 
месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять знания о труде людей зимой (уборка 
снега). Развивать интерес к изображению зимних 
видов спорта в рисунках, аппликации. 

Досуг «Вечер 
новогодних игр» 

Выставка 
новогодних 
поделок «Символ 
года/Поздравитель 
ная открытка» 

Акция дети - детям 
«Новогоднее чудо» 
(Лига 3Д) 

Лексическая тема «Скоро, скоро Новый год!» 
Новый год шагает по планет) 

3-4 недели 16.12 – 27.12 

Привлекать детей к активному и 
разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать возникновению 
чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. Развивать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Формировать представления о 
профессиях: аниматор (артист), упаковщик 
подарков, фотограф, почтальон, директор кафе, 
бармен, промоутер, курьер, модельер. 

Творческая 
мастерская Деда 
Мороза 
(новогодние 
украшения) 
 
Стенгазета «С 
Новым годом!» 

Выставка детского 
творчества 
«Новогодний сюрприз» 

Новогодние праздники 
«Новогодние чудеса» 

Январь 

Лексическая тема: «Дом человека. Мебель» 
Красавица Зима 

2 неделя 09.01 – 10.01 
Расширять представления о видах мебели и 
их 
назначении, о разнообразии домов, где может 
жить человек, материалах, используемых для 
строительства жилья человеком. Формировать 
представления о профессиях в области 
строительства. 

Досуг 
«Рождественские 
вечера»» 

Музыкальное 
развлечение «Святки» 

Лексическая тема: «Бытовая техника» 
Красавица Зима 

3 неделя 13.01 – 17.01 
Расширять представления о видах бытовой 
техники, ее назначении, материалах, из которых 
бытовая техни кА может быть изготовлена, об 
истории ее создания .Знакомить с разными 
видами бытовой техники. Формировать 
представления о профессиях, связанных с 
электроприборами. 

Выставка 
рисунков «Мой 
друг Снеговик» 

Выставка творческих 
работ «День рождения 
Снеговика» 

Лексическая тема: «Животные Севера» 
Красавица Зима 

4 неделя 20.01 – 24.01 
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Продолжать знакомить с разными видами 
животных: с животными Севера. Расширять и 
обогащать знания об особенностях жизни 
животных в условиях Севера. Расширять 
исследовательский и познавательный интерес 
через экспериментирование с водой, льдом и 
снегом. Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики. Формировать 
представления об особенностях зимы в разных 
широтах и в разных полушариях Земли. 
Формировать представления о профессиях 
арктических специалистов: геолог, океанолог, 
мастер по добыче рыбы, оленевод и т.д. 

Тематический 
досуг «Блокадный 
хлеб» 

Коллаж 
«Блокадная 
открытка» 
 
Изготовление 
лэпбука по теме 
«Животные 
Севера» 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
снятия блокады 
Ленинграда 

Лексическая тема: «Животные жарких стран» 
Красавица Зима 

5 неделя 27.01 – 31.02 

Продолжать знакомить с разными видами 
животных: с животными жарких стран. Расширять 
и обогащать знания об особенностях жизни этих 
животных. Расширять исследовательский и 
познавательный интерес
 через 
экспериментирование с водой, песком. 
Продолжать знакомить с природой Африки, 
Австралии и Южной Америки. Формировать 
представления об особенностях лета в разных 
широтах и в разных полушариях Земли. 
Формировать представления о профессиях 
специалистов зоопарка. 

Изготовление 
лэпбука по теме 
«Животные 
жарких стран» 

Конкурс чтецов 
«Стихи А.Барто 
детям» 

Спортивное 
развлечение «Зимние 
забавы» 

Февраль 

Лексическая тема : «Транспорт» 
1 неделя 03.02 - 07.02 

Расширять представления о видах транспорта 
(наземный, подземный, водный, воздушный) и 
его назначении; об истории создания 
транспорта. Знакомить с разными видами 
военной транспорта. Формировать 
представления о профессиях в области 
транспорта 

Интерактивная 
экскурсия по теме 
«Транспорт» 

Интерактивная 
экскурсия «Городской 
транспорт» 

Лексическая тема: «Финансовая грамотность / Профессии» 
2 неделя 10.02 - 14.02 

Формировать          первичные         
экономические 
представления о выгодных покупках, о семейном 
бюджете. Закреплять понимание экономических 
категорий: потребности, труд, продукт труда, 
деньги, профессия, специальность. Познакомить с 
историей денег. Содействовать финансовому 
просвещению, созданию необходимой мотивации 
для повышения финансовой грамотности. 
Формировать представление что такое 
благотворитель (это не всегда богатый человек). 
Расширять представления о разнообразии 
профессий, о значении профессии в жизни 
человека. Воспитывать уважение к любому труду. 

Выставка детского 
творчества «Кем я 
мечтаю стать, 
когда вырасту» 
 
Интерактивная 
игра «Копейка к 
копейке» 

Фотовыставка 
«День доброты» 

Фестиваль профессий 
«Как заработать 
деньги» 
 
Интерактивная игра по 
теме «Финансовая 
грамотность» 

Лексическая тема: « День защитника Отечества. Военные профессии» 
3 неделя 17.02 - 21.02 
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Расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), «военными» 
профессиями,   боевой   техникой.
 Расширят
ь гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у 
девочек уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

Выставка 
рисунков 
«Военные 
профессии: мы за 
мир!» 

Спортивный досуг 
«Ай да папа!» 

Спортивное 
развлечение с 
родителями «Я как 
папа» 

Выставка детского 
творчества «Папина 
профессия» 

Лексическая тема: «Посуда» 
4 неделя 24.02- 28.02 

Расширять представления о видах посуды 
(столовая, для приготовления пищи и т.п.) ее 
назначении; об истории создания посуды. 
Знакомить     с     разными видами посуды. 
Формировать представления о профессии повара. 
Воспитывать уважение к людям этой профессии. 

Творческая 
мастерская 
«Лепим из глины» 

Экскурсия на 
кухню детского 
сада 

 

Март 

Лексическая тема: «Весна. Мамин праздник» 
1 неделя 03.03 – 06.03 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной,
 трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами Формировать у детей 
представления о женских профессиях. 

Праздник 
«Весенний 
женский день» 
 
Выставка 
семейных 
рисунков «Наша 
любимая 
женщина» 
 
Мастер-класс с 
родителями 
«Мамина 
профессия 

Праздник «Мамочка 
любимая» 
 
Выставка детского 
творчества «Мамина 
профессия» 
 

Акция «Весну встречай 
и подарки получай» 
(Лига 3Д) 

Лексическая тема: « Народная игрушка» 
Знакомство с народной культурой и традициями 

2 неделя 10.03-14.03 
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Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным 
декоративно- прикладным искусством (Городец, 
Полхов- Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки 
— городецкая, богородская; бирюльки). 
Рассказывать детям о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды. Прививать интерес к различным 
видам народных промыслов, к разнообразным 
природным материалам, из которых делали 
мастера различные изделия Учить детей 
проявлять интерес к художественному слову. 

Мини-музей 
«Народная 
игрушка» 

Выставка детских 
работ «Главная книга 
моего детства» 
(Лига 3Д) 
 
Акция «Подари книжку 
малышам» (Лига 3Д) 
 
Музыкальное 
развлечение 
«Масленица к нам 
придет и блиночки 
принесет!» 

Лексическая тема: «Комнатные растения» 
3 неделя 17.03 – 21.03 

Расширять представления о разнообразии 
комнатных растений, об условиях, необходимых 
для роста и развития растения в домашних 
условиях. Воспитывать интерес к выращиванию 
растений на примере выращивания лука. Учить 
ухаживать за растениями: вовремя поливать, 
протирать пыль с листьев. 

Выставка 
творческих работ 
«Веселый кактус» 

 

Лексическая тема: «Первые цветы» 
Неделя детской книги 
4 неделя 24.03 – 28.03 

Учить детей проявлять интерес к 
художественному слову. Воспитывать интерес и 
желание беречь книги. Знакомство с 
художественными произведениями о весне, о 
первоцветах. 
Воспитывать бережное отношение к природе, к 
растениям, занесенным в Красную книгу. 

Театрализованное 
представление для 
малышей. 
Выставка 
рисунков 
«Подснежники» 

Конкурс чтецов «Алло, 
мы ищем таланты!» 

Апрель 

Лексическая тема: «Весна в природе. Возвращение птиц» 
1 неделя 31.03-04.04 

Формировать обобщенные представления о весне 
как времени года, о приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе. 

Досуг «День 
птиц» 

Музыкальное 
развлечение 
«Смешинки» 

Выставка творческих 
работ «Весеннее 
настроение» 

Лексическая тема: «Космос» 
2 неделя 07.04 — 11.04 

Расширять знания детей о космическом 
пространстве, о профессиях, связанных с 
космосом. Воспитывать уважение к этим 
профессиям. 

Викторина «Мы 
летим в космос» 
Выставка детских 
работ 

Спортивный досуг 
«Космонавтом быть 
хочу» 

Лексическая тема: «Вода. Обитатели рек и озер» 
Берегите нашу Землю 
3 неделя 14.04 – 18.04 



10
4 

 

Воспитывать бережное отношение к 
окружающему миру, к живой и неживой природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Расширять представления о 
многообразии обитателей рек и озер. Привлекать 
детей к посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике. Формировать представления об 
источниках опасности в природе. Формировать 
навыки безопасного поведения на природе. 
Формировать представления о профессиях, 
связанных с природой: эколог, водолаз и т.п. 

Дидактическая 
игра «Рыбалка» 

Изготовление 
лэпбука по теме 
«Экология» 

 

Лексическая тема: «Вода. Обитатели морей и океанов» 
Берегите нашу Землю 
4 неделя 21.04 - 25.04 

Воспитывать бережное отношение к 
окружающемумиру, к живой и неживой природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Расширять представления о 
многообразии обитателей морей и океанов. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. Формировать 
представления об источниках опасности в 
природе и навыки безопасного поведения на 
природе, представления о профессиях, связанных 
с природой: эколог, водолаз, океанолог, ветеринар 
и т.п. 

Выставка поделок 
из бросового 
материала 
«Природные 
фантазии». 
Экологический 
квест «Юные 
Эколята» 

Акция «Сдай 
макулатуру – посади 
дерево» (Лига 3Д). 
 
Квест-игра «Эколята- 
дошколята» (Лига 3Д). 
 
Фестиваль поделок из 
бросового материала 

Май     Лексическая тема: «День Победы!» 
1-2 недели 28.04 – 08.05 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

Праздник, 
посвященный Дню 
Победы. 
Возложение 
цветов к 
мемориалу 

Концерт «День 
Победы». 
Возложение цветов к 
стеле «Город воинской 
славы. 
 
 

Лексическая тема: «Насекомые» 
Скоро лето 

3 неделя 12.05 – 16.05 
Расширять представления детей о разнообразии 
мира насекомых, о пользе и вреде насекомых для 
человека. Знакомить с профессиями.  

Выставка детских 
работ 

Досуг «Здравствуй, 
лето!» 

Лексическая тема: «Луговые цветы» 
Скоро лето 

4 неделя 19.05-23.05 

Формировать у детей обобщенные представления 
о лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии 
тепла, 
солнечного света на жизнь растений 

Коллективная 
работа «Букет» 

Викторина «Цветик- 
семицветик» 

Лексическая тема: «Мой любимый город!» 
5 неделя 26.05-30.05 
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Познакомить дошкольников с историей 
города Санкт-Петербурга. Продолжать знакомить 
дошкольников с достопримечательностями 
Санкт- Петербурга. Расширять представления о 
людях, которые жили и творили в нашем городе. 
Воспитывать в детях чувство гордости за свой 
город Формировать представления у детей о 
городских профессиях. 

Конкурс рисунков 
«Дом, в котором я 
живу»Квест-игра 
«Необычн ые 
животные Санкт- 
Петербурга» 

Выставка работ 
«Петербургская сказка»
Квест «По следам Петра 
Первого». 
Выставка рекламных 
буклетов «Самый 
интересный музей 
Санкт-Петербурга» 



10
6 

 

 
3.9 Планирование образовательной деятельности по реализации 

парциальных образовательных программ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности по реализации парциальных образовательных программ. 

Планирование деятельности педагогов по реализации парциальных 

образовательных программ опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития, интересы детей с ТНР и направлено на 

расширение их кругозора, формирование нравственно-патриотических 

качеств, основ безопасности, сохранения и укрепления здоровья и начальной 

профориентации. 

При организации образовательной деятельности по реализации 

Парциальных образовательных программы учитывается принцип 

комплексно-тематического планирования. 

Тематический принцип сохраняет целостность образовательного 

процесса органично интегрируя решение задач парциальных 

образовательных программ в решение задач АОП ДО. 

Планирование образовательного процесса по реализации парциальных 

образовательных программ происходит по этапам: 

1 этап: - предварительная работа, обогащение и расширение знаний в 

организации режимных моментов 

2 этап: - введение новых понятий 

3 этап: стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей) 

4 этап: - организация занятия 

5 этап: - обсуждение результата (закрепление знаний) 

6 этап: - организация игровой самостоятельной деятельности детей 

(реализация детского замысла на основе полученных ранее знаний, 

представлений) 

Планирование образовательного процесса осуществляется в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическо 

, физическое развитие. 
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3.10 Материально-техническое обеспечение реализации парциальных 
образовательных програм 

№ 
п/ 
п 

Образова
тельные 
области 

Программа 
«Первые шаги. 
Воспитание 
петербуржца- 
дошкольника» (для 
детей от 3 до 7 лет) 
автор Т.Г. 
Алифанова 

Программа 
«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста» авторы: 
Р.Б. Стѐркина, 
О.Л. Князева, 
Н.Н. Авдеева 

Программа «Я, ты, 
мы» 
авторы: О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Программа 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности» 
авторы: А.Д. Шатова, 
Ю.А. Аксенова, И.Ф. 
Кириллов, В.Е. 
Давыдова, И.С. 
Мищенко. 

1. Социаль
но- 
коммуни
кативное 
развитие 

Фотографии 
исторических 
памятников России, 
С- Петербурга, пос. 

Понтонный. 
В уголках 
петербурговедени

я флаг, герб Санкт-
Петербурга, пос. 
Понтонный; 
подборки 
фотографий 
ленинградцев- 
героев ВОВ, и 
участников боевых 
действий в мирное 
время, которые 
являются жителями 
СПб и пос. 

Понтонный. 
Подборка 
коммуникативных 
игр и этюдов по 
правилам 
поведения в музее, 
транспорте, в 
других 
общественных 
местах. 

Тематические 
наборы плакатов 
«Один дома», 
« В лесу» и 
т.д. Игры, 
игрушки и 
пособия, 
связанные с 
тематикой 
ОБДД и ПДД: 
иллюстрации, 
игры и пособия 
по правилам 
безопасного 
поведения на 
улице и в 
помещении, 
экстремальных 
или опасных 
ситуациях, 
типичных для 
разных времѐн 
года (гроза, 
пожар, гололѐд, 
наводнение и т.д.) 
Ролевые накидки 
для служб 
МЧС, ГИБДД во 
всех возрастных 
группах, жезлы, 
наборы дорожных 
знаков 
Игровые модули 
«Светофор», 
спецмашины 
«Скорая помощь», 
«Пожарная служба», 
«Служба МЧС». 
Иллюстрации и 

предметы, 

изображающие 

Атрибуты к сюжетно 
– ролевым играм: 
«Семья», «Театр» и 
т.д. Наборы 
различных 
костюмов, для 
обеспечения 
технологического 
процесса 
(театральные 
костюмы, маски 
сказочных 
персонажей и т.д.). 
Иллюстрации и 
предметы, 
изображающие 
эмоции: 
положительные и 
отрицательные. 
Подборка 
коммуникативных 
игр и этюдов по 
использованию 
социальных навыков 
в коллективе детей и 
взрослых. 

Атрибуты к сюжетно – 
ролевым играм: 
«Торговый центр», 
«Кафе», «Ателье», 
«АЗС», 
«Супермаркет», 
«Продавцы и 
покупатели», 
«Банкиры» и т.д; 
Наборы различных 
материалов, 
инструментов, 
приспособлений для 
обеспечения 
технологического 
процесса 
(приготовление пищи, 
ремонт одежды, 
изготовление игрушек и 
др.); 
Модели денежных 
знаков, различных видов 
валюты, ценников; 
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опасные 
инструменты 
(ножницы, иголки 
и т.д.). 

2 Познават
ельное 
развитие 

Игры: «Собери из 
частей целое», 

« Где находится 
памятник?», 

«Виды города», 
«Хочу всѐ знать», 
«Сложи символ», 
«Загадки Санкт- 

Петербурга», 
«Мы по улицам 

пойдѐм и до 
Зимнего дойдѐм», 

«Что перепутал 
художник», 

«Дверная 
скважина» 
Презентации: 

«Знаменитые 
люди СПб (пос. 
Понтонный)», 

«Экскурсия по 
городу», 

«Дети в 
блокадном городе», 

«Мосты Санкт- 
Петербурга». 

Схемы, планы 
групп,микрорай
она; 
Интерактивные 
обучающие 
плакаты 
«Берегись 
автомобиля», 
«Азбука 
детской 
безопасности»; 
Лэпбуки «Твоя 
безопасность». 

Иллюстративный 
материал «Наши 
эмоции»; «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо», 
«Что такое дружба?» 
Игры: 
«Собери из частей 
целое», 
« Назови по имени», 
«Угадай по голосу», 
«Хочу всѐ знать», 
«Что перепутал 
художник», 
«Дверная 
скважина». 

Наглядно - 
дидактические пособия: 
о профессиях, о 
рабочих инструментах, 
презентация «Все 
профессии 
нужны, все профессии 
важны»; 
Иллюстративный 
материал 
«История возникновения 
денег»; 
Кейс «Финансовая 
грамотность». 

3. Речевое 
развитие 

Книги о Санкт-
Петербурге. 
Картотеки 
литературного 
материала (стихи, 
загадки) по теме 
«Родной город»; 
Подборка 
фотографий для 
составления 
описательных 
рассказов. 

Детская 
художест
венная 
литерату
ра. 
Картотек
и 
литературного 
материала (стихи, 
загадки, 
пословицы, 
поговорки) по 
теме 
«Безопасность», 
наборы картинок 
для составления 
описательных 
рассказов. 

Детская 
художественная 
литература. 
Картотеки 
литературного 
материала (стихи, 
загадки, пословицы, 

поговорки) по теме 
«Эмоции», наборы 
картинок для 
составления 
описательных 
рассказов. 

Картотеки 
литературного 
материала (стихи, 
загадки, 
пословицы, поговорки) 
по теме 
«Финансовая 
грамотность», наборы 
картинок для 

составления 
описательных рассказов. 
Детская 
художественная 
литература. 

Худ
оже
ств
енн
о- 

эстет
ичес
кое 
разв

Наборы 
открыто
к. 
Репродук
ции 
видов 
Санкт- 
Петербу
рга 

Наборы 
изобразительных 
материалов для 
отражения 
впечатлений детей. 
Раскраски по теме 
«Безопасность», 
конструкторы 
«LEGO» и «LEGO 

Наборы раскрасок, 
кроссвордов, 
лабиринтов, 
головоломок, 
ребусов 

Наборы раскрасок, 
кроссвордов, 
лабиринтов, 
головоломок, 
ребусов. 
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итие Альбомы 
для 
раскраш
ивания о 
городе. 
Наборы 
изобрази
тельных 
материал
ов для 
отражени
я 
впечатле
ний 
детей. 
Подборка 
песен о 
Санкт- 
Петербу
рге. 

DUPLO» на тему 
«Полиция», 
«Пожарное депо» и 
т.д.; Иллюстрации и 
фотографии с 
изображение 
красочно 
оформленных 
ближайших улиц и 
зданий. 
Игрушки для 
макетирования по 
видам транспорта 
во всех возрастных 
группах, 
Подборка 

музыкального 

материала по теме 
«Безопасность». 

5 Физичес
кое 
развитие 

Альбомы 
«Спортивный 
Петербург», 
«Достижения 
спортсменов 
Санкт- 
Петербурга». 
Картотека русских 
народных 
подвижных игр и 
игр 
финно-угорских 
народов. 

Игры, игрушки и 
пособия по 
формированию 
ЗОЖ; картотека 
подвижных игр. 

Картотека 
подвижных игр по 
тематическим 
блокам; 
Картотека 
физминуток по 
тематическим 
блокам. 

Картотека подвижных 
игр по финансовой 
грамотности. 

 

3.11  Методическое обеспечение парциальных образовательных 
программ 

Образоват
ельные 
области 

Программа 
«Первые шаги. 
Воспитание 
петербуржца- 
дошкольника» (для 
детей от 3 до 7 лет) 
автор Т.Г. 
Алифанова 

Программа 
«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста» авторы: 
Р.Б. Стѐркина, 
О.Л. Князева, 
Н.Н. Авдеева 

Программа «Я, ты, 
мы» 

авторы: О.Л. 
Князева, 
Р.Б. 
Стеркина 

Программа 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности» 
авторы: А.Д. 
Шатова, Ю.А. 
Аксенова, 
И.Ф. Кириллов, В.Е. 
Давыдова, 
И.С. Мищенко. 

Социальн
о- 
коммуник
ативное 
развитие 

Г.Т. Алифанова 
Петербурговедение для 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ безопасности 
у дошкольников. 

О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина Я, ты, 
мы. Учебно-
методическое 

А.Д. Шатова. 
Методические 
рекомендации. 
Конспекты 
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 малышей от3 до 7 
лет. – СПб, 2008 
Н.Ф. Голованова 

Социализация и 
воспитание ребѐнка. 
СПб, Речь. 2004 
Е.А.Никонова 
Первые прогулки 
по Петербургу: 
учебное пособие.- 
СПб, 2018 О.В. 
Солнцева, 
Е.В.Коренева - 
Леонтьева Город-
сказка, 
город-быль. 
Знакомим 
дошкольников с СПб: 
учебно- методическое 
пособие.- СПб, 2013 

Для занятий с 
детьми 2-7 лет. -
М. Мозаика-
синтез, 2016 
Т.Ф. Саулина 
Ознакомление 
дошкольников с 
правилами 
дорожного 
движения (для 
ознакомления 
детей 3-7 лет с 
ПДД).- М.: 
Мозаика-синтез, 
2014 И.А. Лыкова, 
В.А. Шипулина 
Азбука 
безопасного 
общения и 
поведения (учебно-
методическое 
пособие для 
педагогов).- М., 
Цветной мир, 2015 
И.А. Лыкова, 
В.А. 
Шипулина 
Информацион
ная культура 
и безопасность 
(учебно- 
методическое 
пособие для 
педагогов).- 
М., Цветной 
мир, 2015 

пособие по 
социально- 
эмоциональному 
развитию 
детей 
дошкольного 
возраста.- М., 
2018 
Т.А. Данилина, 
В.Я.Зедгенидзе, 
Н.П. Степина В 
мире детских 
эмоций: учебное 
пособие.-М., 2004 
С.В.Крюкова, 
Н.П.Слободяник 
Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, 
хвастаюсь и 
радуюсь. 
Программа 
эмоционально
го развития 
детей 
дошкольного 
возраста.- М., 
2006 

занятий с детьми 5–7 
лет. 
К программе 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности». 
Шатова А.Д. 
Тропинка в 
экономику. – М., 
2015 

Познавате
льное 
развитие 

Г.Т. Алифанова 
Петербурговедение для 
малышей от3 до 7 
лет. –СПб, 2008 
Е.А.Никонова 

Первые прогулки 
по Петербургу: 
учебное пособие.- 
СПб, 2018 О.В. 
Солнцева, 
Е.В.Коренева - 
Леонтьева Город-
сказка, 
город-быль. 
Знакомим 
дошкольников с СПб: 
учебно- методическое 
пособие.- СПб, 2013 

Основы 
безопасного 
поведения 
дошкольников. 
Занятия (в 
игровой форме). 
Планирование. 
Рекомендации. 
Чермашенцева О., 
2008 г. 
К.Ю. Белая 
Формирование 
основ безопасности 
у дошкольников. 
Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 
- М. Мозаика-
синтез, 2016 

О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина Я, ты, 
мы. Учебно-
методическое 
пособие по 
социально- 
эмоциональном
у развитию 
детей 
дошкольного 
возраста.- М., 
2018 
Т.А. Данилина, 
В.Я.Зедгенидзе, 
Н.П. Степина В 
мире детских 
эмоций: учебное 
пособие.-М., 2004 
С.В.Крюкова, 
Н.П.Слободяник 
Удивляюсь, злюсь, 

А.Д. Шатова. 
Методические 
рекомендации. 
Конспекты 
занятий с 
детьми 5–7 лет. 
К программе 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности». 
Шатова А.Д. 
Тропинка в 

экономику. – М., 
2015 



111  

боюсь, 
хвастаюсь и 
радуюсь. 
Программа 
эмоционального 
развития детей 
дошкольного 
возраста.- М., 2006 

Речевое 
развитие 

Г.Т. Алифанова 
Петербурговедение для 
малышей от3 до 7 
лет. –СПб, 2008 
Е.А.Никонова 

Первые прогулки 
по Петербургу: 
учебное пособие.- 
СПб, 2018 О.В. 
Солнцева, 
Е.В.Коренева - 
Леонтьева Город-
сказка, 
город-быль. 
Знакомим 
дошкольников с СПб: 
учебно- методическое 
пособие.- СПб, 2013 

Основы 
безопасного 
поведения 
дошкольников. 
Занятия (в 
игровой форме). 
Планирование. 
Рекомендации. 
Чермашенцева О., 
2008 г. 
К.Ю. Белая 
Формирование 
основ безопасности 
у дошкольников. 
Для занятий с 
детьми 2-7 лет -
М. Мозаика-
синтез, 2016 

О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина Я, ты, 
мы. Учебно-
методическое 
пособие по 
социально- 
эмоциональном
у развитию 
детей 
дошкольного 
возраста.- М., 
2018 
Т.А. Данилина, 
В.Я.Зедгенидзе, 
Н.П. Степина В 
мире детских 
эмоций: учебное 
пособие.-М., 2004 
С.В.Крюкова, 
Н.П.Слободяник 
Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, 

хвастаюсь и 
радуюсь. 
Программа 
эмоционального 
развития детей 
дошкольного 
возраста.- М., 2006 

А.Д. Шатова. 
Методические 
рекомендации. 
Конспекты 
занятий с 
детьми 5–7 лет. 
К программе 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности». 
Шатова А.Д. 
Тропинка в 
экономику. - М., 
2015 

Художестве
нно- 
эстетическо
е развитие 

Г.Т. Алифанова 
Петербурговедение для 
малышей от3 до 7 
лет. –СПб, 2008 
Е.А.Никонова 
Первые прогулки 
по Петербургу: 
учебное пособие.- 
СПб, 2018 О.В. 
Солнцева, 
Е.В.Коренева - 
Леонтьева Город-
сказка, 
город-быль. 
Знакомим 
дошкольников с СПб: 
учебно- методическое 
пособие.- СПб, 2013 

Основы 
безопасного 
поведения 
дошкольников. 
Занятия (в 
игровой форме). 
Планирование. 
Рекомендации. 
Чермашенцева О., 
2008 г. 
К.Ю. Белая 
Формирование 
основ безопасности 
у дошкольников. 
Для занятий с 
детьми 2-7 лет. -
М. Мозаика-
синтез, 2016 

О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина Я, ты, 
мы. Учебно-
методическое 
пособие по 
социально- 
эмоциональном
у развитию 
детей 
дошкольного 
возраста.- М., 
2018 
Т.А. Данилина, 
В.Я.Зедгенидзе, 
Н.П. Степина В 
мире детских 
эмоций: учебное 
пособие.-М., 2004 

С.В.Крюкова, 
Н.П.Слободяник 

А.Д. Шатова. 
Методические 
рекомендации. 
Конспекты 
занятий с 
детьми 5–7 лет. 
К программе 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности». 
Шатова А.Д. 
Тропинка в 
экономику. – М., 
2015 
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Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, 
хвастаюсь и 
радуюсь. 
Программа 
эмоционального 
развития детей 
дошкольного 
возраста.- М., 2006 

Физическое 
развитие 

Г.Т. Алифанова 
Петербурговедение для 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ безопасности 
у дошкольников. 

О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина Я, ты, 
мы. Учебно-
методическое 

А.Д. Шатова. 
Методические 
рекомендации. 
Конспекты 

 малышей от3 до 7 
лет. –СПб, 2008 
Е.А.Никонова 

Первые прогулки 
по Петербургу: 
учебное пособие.- 
СПб, 2018 О.В. 
Солнцева, 
Е.В.Коренева - 
Леонтьева Город-
сказка, 
город-быль. 
Знакомим 
дошкольников с СПб: 
учебно- методическое 
пособие.- СПб, 2013 
Детские подвижные
игры 
народов России, стран 
СНГ и Балтии. АНО 
Диалог культур, 2013 

Для занятий с 
детьми 2-7 лет. -
М. Мозаика-
синтез, 2016 

пособие по 
социально- 
эмоциональному 
развитию 
детей 
дошкольного 
возраста.- М., 
2018 
Т.А. Данилина, 
В.Я.Зедгенидзе, 
Н.П. Степина В 
мире детских 
эмоций: учебное 
пособие.-М., 2004 
С.В.Крюкова, 
Н.П.Слободяник 
Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, 
хвастаюсь и 
радуюсь. 
Программа 
эмоционально
го развития 
детей 
дошкольного 
возраста.- М., 
2006 

занятий с детьми 5–7 
лет. 
К программе 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности». 
Шатова 
А.Д. 
Тропинка в 
экономику.- 
2015 
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11. Агафонова И.Н., Князева Н.А., Цветкова Е.В., Бубнова Т.И., Красняк Н.В., 
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