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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана и утверждена в соответствии с адаптированной 

образовательной программой  дошкольного образования,  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (с тяжелыми нарушениями речи)  (ТНР) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Рабочая программа). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Разработка Рабочей программы осуществлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:  Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.20212 № 273- ФЗ;  Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648 № 28 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2. 3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Рабочая программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее 

по тексту - ТНР). В части, формируемой участниками образовательных отношений использована 

парциальная программа «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» автора 

Алифановой Т.Г., которая отражает региональный компонент, Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «МОСКВА-СИНТЕЗ», 

2011 год Срок овоения рабочей программы: с 01 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года (один 

учебный год). Рабочая программа размещена на официальном сайте образовательного 

учреждения: Образование (kirov.spb.ru) 

 

1.2 Цель и задачи реализации рабочей программы в подготовительной группе  

компенсирующей направленности. 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей 6-7 

лет, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья [ФАОП ДО, 

1.1.1].  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- реализация содержания рабочей программы ;  

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

http://dou19.kirov.spb.ru/sveden/education
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

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

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе  

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

-формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования [ФАОП ДО, 1.1.1].  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования  

 Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы и подходы к формированию Программы:  

- 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 и родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; -сотрудничество Организации с семьей; -возрастная 

адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; – полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей.   

В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности.   

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

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

школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое –с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. ФГОС ДО и Федеральная адаптированная образовательная программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разработала свою 

программу. При этом в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Организация выбрала способы их достижения, парциальные образовательные программы, 

учитывающие разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей) [ФАОП ДО, 1.1.2].  

1.4 Планируемые результаты освоения программы  

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые  

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров на этапе  

завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– 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);  
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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 и др.;  

– 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 взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– 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 детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого 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 взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [ФАОП ДО, 

1.2.3].  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений Планируемые 

результаты освоения Программы в виде возможных характеристик детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь 

и т.д.).  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  

- Отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем.  

- Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, 

военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т.д.).  

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  
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- У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

- Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

- Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

- Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

- Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. - У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

- В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5 Характеристика контингента воспитанников группы 

Характеристика психофизических особенностей детей с ТНР с 6 до 7 лет  

Подготовительную группу (от 6 до 7 лет) компенсирующей направленности посещают  

воспитанники, диагноз при поступлении: тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи  

(II B III уровня речевого развития). 

Количество детей на 01.09.2024 года -11 человек: 7 мальчиков, 4 девочки. 

В целом дети активны, с удовольствием играют, учатся сочувствовать и сопереживать  

товарищам. Интересы и предпочтения воспитанников были учтены при оснащении развивающей  

предметно-пространственной среды группы. Национальные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: все дети из русскоязычных семей. 

1.6 Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика (мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке  

возможных индивидуальных достижений воспитанников, позволяет осуществить оценку  

динамики их достижений в соответствии с реализуемой Программой. 

Цель мониторинга (педагогической диагностики): оценка индивидуального развития детей. 

Периодичность мониторинга (педагогической диагностики): сентябрь, май. 

Форма проведения мониторинга (педагогической диагностики) преимущественно представляет  

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном  

учреждении, беседы, организуемые педагогом, анализ продуктов детской деятельности. 
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Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется на основе карт диагностики 

педагогического процесса, скорректированных с учетом психофизических особенностей  

воспитанников с тяжелым нарушением речи на основе дидактического дидактические пособия  

по диагностике развития детей с ТНР от 6 до 7 лет, автор - составитель Верещагина Н.В.,  

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 год 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

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. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения следующих задач: 

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

образовательной траектории развития);  

- оптимизации работы педагога с группой детей 

    

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

Программа «Первые шаги" Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет., Г.Т. Алифановой  

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н. Николаева 

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

Маханева  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева  

Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2024 по 31 августа 2025. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе  

для детей от 6 до 7 лет, компенсирующей направленности образовательной организации и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Цель парциальной программы: развитие интереса воспитание любви к родному городу  

через знакомство с историей и культурой; воспитания петербуржца в лучших традициях  

петербургской культуры. 

Задачи парциальной программы:  

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

 Развитие культуры общения. 

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

городской дом». 

 Расширение представлений об улице, городе, архитектуре. 

 Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях. 

 Знакомство с праздниками города. 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://doosad98.ru/images/22-23/doc/obr/parcialnaya_programma_priobshchenie_detey_k_istokam_russkoy_narodnoy_kultury__.pdf
https://doosad98.ru/images/22-23/doc/obr/parcialnaya_programma_priobshchenie_detey_k_istokam_russkoy_narodnoy_kultury__.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf


9 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание данного раздела обязательной части Программы соответствует содержанию  

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

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации по основным  

аправлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного,  

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

определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые образовательной 

организацией по основным направлениям развития детей (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития) [ФОП ДО, 17.1]. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности.  

2.1.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по социально-

коммуникативному развитию  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас, уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей 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  

Большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 

детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 
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детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

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

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

посторонними людьми.  

Большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,  

 работающие с детьми с ТНР [ФАОП ДО, 2.2.3].  

Эмоциональное, социальное и коммуникативное развитие, обучение правилам безопасного 

поведения интегрировано в целостный образовательный процесс Образовательной организации. 

Освоение разностороннего содержания эмоционального, социального и коммуникативного 

развития происходит во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в 

различных видах деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициатив 

воспитанников Образовательной организации.  

2.2 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по познавательному развитию  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам:  
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1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

В познавательном развитии включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов [ФАОП ДО, 2.2.3)  

2.3 Задачи и содержание образования (обучение и воспитание) по речевому развитию  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

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

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт детей.  

У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, и различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  
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Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты [ФАОП ДО, 2.2.3].  

2.4 Задачи и содержание образования (обучение и воспитание) по художественно-

эстетическому развитию  

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

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

физической культуре и конечно же, на музыкальных занятиях.   

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 
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артикуляторных) и.т.п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей [ФАОП ДО, 2.2.3].   

2.5 Задачи и содержание образования (обучение и воспитание) по физическому развитию   

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, в выборе содержания 

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

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

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

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

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

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

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д.  

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

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

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

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

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

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

вещами и игрушками).  

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

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 
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человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

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

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

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

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья [ФАОП ДО, 2.2.3].  

2.6 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе:   

- технология развивающего обучения;  

- игровая технология;  

- проблемное обучение;  

- образовательное путешествие; - 

-квест-технология;  

- кейс-технология;  

- ТРИЗ-технология;  

- технология интегрированного обучения;  

- технология разноуровневого обучения;  

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование);  

- технологии перевернутого класса; - STEAM-технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- коммуникативные технологии;  

- технология портфолио;  

- технологии развития критического мышления;  

- технология мастерских.  
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Таблица Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы в 

соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей и задачами развития 

для каждого возрастного периода  

  

  

                    

2.7 Особенности образовательной деятельности и культурных практик  

Образовательная деятельность 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 рабочей программы   

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности:   

• совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;   

• совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры;   

• совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;   

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

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;   

• самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

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

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое).  Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает 

опыт ребенка, 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 может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

Название вариативных форм, средств способов Подготовительная группа 

Методов и средств 
(от 6 лет до окончания            

образовательных отношения) 

Целевые прогулки да 

Экскурсии да 

Встречи с интересными людьми да 

Мастер-классы да 

Интегрированная деятельность да 

Встреча с Петербургом да 
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диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу 

и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей.   

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.   

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них 

выделяются простые, составные и комплексные формы.   

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 

правило, одной теме. К простым формам относятся:   

• беседа,   

• рассказ,   

• эксперимент,   

• наблюдение,   

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) Составные 

формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях.   

К составным формам относятся:   

• игровые ситуации,   

• игры-путешествия,   

• творческие мастерские,   

• детские лаборатории,   

• творческие гостиные,   

• творческие лаборатории,   

• целевые прогулки,   

• экскурсии,  

• интерактивные праздники.   

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных 

форм. К комплексным формам относятся:   

• детско-родительские и иные проекты,   

• тематические дни,   

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы.   

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 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 
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недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей.   

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты еѐ 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. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать:   

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

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);   

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

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;   

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических 

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;   

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

растениями и другое);   

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое);   

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).   

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

занятий.   

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания.   

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

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 может выбирать самостоятельно.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

‒  экспериментирование с объектами неживой природы;  
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‒  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;   

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; ‒ проведение спортивных 

праздников (при необходимости).   

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать:   

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

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

малышей);   

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги  

и другое);    

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами   

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);   

 ‒ опыты  и  эксперименты,  практико-ориентированные  проекты,   

коллекционирование и другое;   

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;   

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации;   

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями).   

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности.   

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию 

у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность.   

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы.   

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных 

сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:   

  в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);   

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

  в познавательно-исследовательской практике –  как субъект исследования  

(познавательная инициатива);   

  в коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);   

  чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности).   

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое.   
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В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей.   

2.8  Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Наиболее 

благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности 

детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятельной инициатив ной 

деятельности, в т.ч.:  

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры;  

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия: 1) развитие детского 

интереса к окружающему миру, желание ребёнка получать новые знания и умения, 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задает познавательные вопросы;  

2) организация ситуаций, способствующих активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности;  

расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделяет внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов;  

3) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

4) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

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

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

5) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, 

обращает внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывает ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

6) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её дозированию.  

7) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

дей ствий, подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребёнка.  

Дети 6-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогические условия, которые разви вают 

детскую самостоятельность, инициативу и творчество.  

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, правил, а 

именно:  

1) побуждать ребёнка к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение, минимизации помощи: лучше дать совет, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной 
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задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные 

с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

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

инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения.  

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, 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. Организация мини- лабораторий, знакомство с профессиями, выращивание 

рассады. Внесение материалов для свободного экспериментирования детей, метод проблемного 

обучения специально смоделированные события.  Технологии развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста (логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера и др.  

2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся  

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения;  

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родителей (законных представителей)  

• целенаправленную  работу, пропагандирующую общественное дошкольное  

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни 

образовательного учреждения.  

• В проведении мониторинговых исследований: анкетирование;  
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- социологический опрос.  

• В создании условий:  

-участие в днях благоустройства;  

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды. •    

• В управлении ОУ:  

-участие в работе совета родителей (законных представителей); участие в работе совета по 

питанию;  

-участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образовательных 

отношений.  

• В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей (законных представителей):  

-наглядная информация; памятки;  

-официальный сайт Образовательной организации;  

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;  

-распространение опыта семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

 -дни открытых дверей;  

-совместные праздники, развлечения;  

-встречи с интересными людьми;  

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;  

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной деятельности.  

Традиции группы  

Подрастая, ребенок приходит в детский сад, и его поведение становится более осознанным. 

Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы 

человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, 

стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные, 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 

сада. Каждая такая традиция направлена, прежде всего, на сплочение коллектива, помогает 

ребенку освоить ценности коллектива, способствует чувству сопричастности сообществу людей, 

учит прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия, играет большую роль в 

укреплении дружеских отношений, оказывает большую помощь в воспитании детей. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели:  

1. «Ух ты какой!» В день рождения ребёнка подбираются прилагательные в адрес 

именинника. Этим воспитывается доброжелательное и дружеское отношение друг к другу, 

обогащается словарный запас детей.  

2.«Почитайте нам сказку». Чтение сказок проводится после прогулки перед обедом.  

 

План работы с родителями подготовительной группы «Говорушки»  

на 2024 – 2025 учебный год. 

месяц  Темы  Формы работы  
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сентябрь  

«Незабываемые дни лета».  

  

«Новый учебный год – новый этап в 

жизни детского сада и его 

воспитанников»  

  

«К нам осень пришла» «Что должен 

уметь ребенок 4-5 лет».  

Фотовыставка   

  

Родительское собрание  

  

  

Папка-передвижка  

Консультация   

октябрь  

 «Осенние чудеса»  

  

«Праздник осени»  

«Одежда детей в группе».  

Выставка рисунков поделок 

Праздник  

  

Беседа  

ноябрь  

«Осенние посиделки»  

«Театральная деятельность как средство 

коррекции речевой деятельности 

дошкольников»  

«Золотые руки моей мамы» 

Досуг  

Консультация  

 

 

Конкурс поделок 

 

декабрь   

«На пороге Новый год»  

  

«Такие разные снежинки»  

«Птичья столовая»  

(Совместное  изготовление родителей с  

детьми кормушек для птиц)  

  

«Здравствуй, праздник новогодний»  

Выставка совместного творчества 

Конкурс поделок  

  

Конкурс кормушек  

  

  

  

Праздник  

январь  

«Зимние забавы»  

  

  

Фотовыставка  

  

Родительское собрание  

февраль  

«Воспитание у детей  

внимания и усидчивости» «Самый лучший 

папа мой»  

«Масленица»  

Наглядная информация  

  

Выставка  

Досуг  

март  

«Праздник бабушек и мам»  

  

«Первый раз в театр»  

  

«Пришла весна-красавица»  

  

«В театр вместе с семьей»  

Праздник   

  

Консультация  

  

Папка-передвижка  

  

фотовыставка  

апрель  
«Книги, которые мы читаем дома»  

«Сделаем участок красивым»  

Выставка  

Субботник  

май  

 «Вот мы и стали на год взрослее»  

  

«Игры с ребенком в пути»  

Родительское собрание  

  

Индив. консультации  
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июнь  

 «Чем занять детей летом?»  

  

«Солнце доброе и злое».  

  

«Правила поведения на воде»  

Консультация  

  

Консультация  

  

Памятка  

июль  

«Укусы насекомых»  

«Купание – прекрасное закаливающее 

средство».  

Консультация  

Консультация   

август  

 «Осторожно растения», «Осторожно – 

грибы»  

«Вместе весело читать»  

Памятка    

Беседы, рекомендации  

 

2.10.  Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

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

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации Программы; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решать задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

2.11. Перспективно-тематическое планирование 

 

Месяц Дата Лексические темы Звук, буква 

Сентябрь 

02-20.09 
Обследование состояния речи и неречевых психических функций 

Выявление структуры и механизма речевых нарушений 

23-27.09 «Осень. Осенняя ярмарка (сад-огород)» А 

30-04.10 «Лес. Грибы и лесные ягоды» У 

Октябрь 
07-11.10 «Лиственные и хвойные деревья»  И 

14-18.10 «Откуда хлеб пришел?» О 
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21-25.10 
«Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

Материалы, из которых они изготовлены» 

Ы 

28-01.11 «Перелетные птицы, подготовка к отлёту.» Э 

Ноябрь 

04-08.11 «Домашние животные и птицы» М 

11-15.11 
«Дикие животные наших лесов и их детеныши. 

Подготовка к зиме» 

Н 

18-22.11 «Осень. Обобщение» П 

25-29.11 «Русская народная игрушка» Т 

Декабрь 

02-06.12 «Мебель» К 

09-13.12 «Посуда. Продукты питания» Б 

16-20.12 «Зима» Д 

23-27.12 «Новый год» Г 

30-08.01 Каникулы В 

Январь 

 

09-10.01 «Новый год. Зимние забавы»                              Повторение 

13-17.01 «Зимующие птицы»  Ф 

20-24.01 «Транспорт.ПДД» Х 

27-31.01 «Профессии. Инструменты»»  С 

Февраль 

03-07.02 «Животные жарких стран» З 

10-14.02 «Животные Севера»  Ш 

17-21.02 «Наша армия. Военная техника» Ж 

24-28.02 «Моя семья» Ц 

Март 

 

03-07.03 «Мамин праздник. (Женские профессии)» Ч 

10-14.03 «Весна. Периоды весны. Труд людей весной» Щ 

17-21.03 «Перелётные птицы» Й 

24-28.03 «Насекомые» Е 

31-04.04 «Комнатные растения» Ё 

Апрель 

07-11.04 «Космос» Ю 

14-18.04 «Рыбы (морские, речные, аквариумные)» Я 

21-25.04  «Школа. Школьные принадлежности» Л 

28-02.05 «День Победы» Р 

Май 

 

05-09.05 «Весна. Обобщение»» Ь 

12-16.05 «Лето. Цветы» Ъ 

19-30.05 «Наш город (Наша улица)»         ДИАГНОСТИКА Повторение 

 

2.12.  Организация воспитательного процесса 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.   

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
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Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России.   

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные  

Идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России.   

 Целевые ориентиры воспитания.   

Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:   

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;   

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и  

социокультурному), другим людям, самому себе;   

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.   

Общие задачи воспитания:   

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

о добре и зле, должном и недопустимом;   

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;   

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;   

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка  посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.   

Направления воспитания.   

Патриотическое направление воспитания.   

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 

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 ребенка 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 еѐ 

уклада, народных и семейных традиций.   
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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.   

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 ребѐнок 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 ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в 

детско- взрослых и детских общностях.   

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 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 

ребенком 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.   

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно- 

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук 

и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.   
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Значимым является воспитание у ребенка 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.   

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 ребѐнка 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 ребѐнка 

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 

ребенка. Искусство делает ребенка 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.   

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарным планом воспитательной работы ГБДОУ  

Цель и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

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

добре и зле, должном и недопустимом;  
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2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.  

Направления воспитания  

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям:  

1. Патриотическое воспитание;  

2. Духовно-нравственное воспитание;  

3. Социальное воспитание;  

4. Познавательное воспитание;  

5. Физическое и оздоровительное воспитание;  

6. Трудовое воспитание;  

7. Эстетическое воспитание.  

Принципы воспитания  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника:  

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Целевые ориентиры воспитания  

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не осуществляется, так 

как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 



29 

 

подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника. Все виды 

детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

−  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

−  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и   ценностного содержаний, полученных   от   

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

−  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

  

Задачи для воспитательной работы с детьми (6-7 лет):  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны.  

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей.  

- Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий. - Привлекать 

участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеи, 

выставки и др.).  

- Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива. - 

Расширять представления о родном городе. Продолжать  

знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга. - Углублять и расширять 

представления о Родине – России.  

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за еѐ достижения.  

- Закреплять представления о символике России.  

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

- Расширять представления о Москве – столице России, о государственных 

праздниках.  

- Знакомить с выдающимися космонавтами России.  

- Углублять знания о Российской армии.  

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти пав 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;  

2) выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  
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- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников.  

Состав группового помещения: Раздевалка, групповая комната, умывальная, туалетная. У 

группы имеется собственная оборудованная прогулочная площадка.  

Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью и 

многообразием материалов.  

3.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 19 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Безопасность. Санкт- Петербург, «Детство-Пресс», 2002. 

3. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. Практическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

4. Алябьева Е. А, Итоговые дни по лексическим темам. Москва, ООО «ТЦ Сфера», 2007; 

5. Алямовская. В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка». – СПб: Детство-Пресс, 2011. 

6. Арапова-Пискарева Н.А., Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Москва, «Мозаика – синтез», 2006. 

7. Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик. Программа и руководство по культурно-

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Педагогическое 

сообщество России, 2000. 

8. Баряева Л.Б., Груздева В.В., Николаева С.В.,. Жолована С.В, Детство без пожаров. Правила 

пожарной безопасности в играх и упражнениях. Санкт-Петербург, «ЦКД», 2010. 

9. Баряева Л.Б.,. Яковлевлева Н.Н и др. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях. Санкт – Петербург, «ЦДК», 2008. 

10. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. 

11. Беляевскова Г.Д., Мартынова Е.А. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, 

целевые прогулки, утренники, экскурсии. - Волгоград: Учитель, 2013. 

12. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

13. Гербова В. В., Развитие речи в детском саду 2-7 лет. Москва, «Мозаика – синтез», 2007. 

14. Гербова В. В., Приобщение детей к художественной литературе 2-7 лет. Москва, «Мозаика-

Синтез», 2006. 

15. Гирченко И.А. Подвижные игры (азбука дошкольного воспитания). М.: Мой мир, 2008. 

16. Губанова Н. Ф, Игровая деятельность 2-7 лет. Москва, «Мозаика – Синтез», 2006. 

17. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. 

18. Дмитриев В. Н, Игры на свежем воздухе. Москва, «Дом МСП», 1998; 
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19. Дыбина. О.В., Ребёнок и окружающий мир. Москва, «Мозаика – синтез», 2005. 

20. Зебзеева В.А., Развитие элементарных естественно- научных представлений и экологической 

культуры детей. Москва, ООО «ТЦ Сфера», 2009; 

21. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР. Пособие для воспитателей детского 

сада. – М.: Просвещение, 1989. 

22. Кенеман А. В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры. Москва, «Просвещение», 

«Владос», 1995; 

23. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуре: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 1998. 

24. Краснощёкова Н. В., Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2006; 

25. Максаков А. И., Развитие правильной речи ребёнка в семье. От рождения до семи лет. Москва, 

«Мозаика – синтез», 2005. 

26. Максаков А. И., Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. От рождения до семи 

лет. Москва, «Мозаика – Синтез», 2005. 

27. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

28. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

29. Серебрякова Н.В. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2005. 

30. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

31. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. ИГРАЕМ?.. ИГРАЕМ!!! Педагогическое руководство играми 

детей дошкольного возраста. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006. 

32. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

33. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» - М., 2002. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Журнал «Обруч»- http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

2. Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8 Каталог рефератов- 

http://referats.allbest.ru/ 

3. Образовательный портал «Учеба» раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met rus/k doshvosp/title main.htm 

4. http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2 Интернет- магазин- дошкольное 

воспитание 

5. Сайт «Все для детского сада»- www.ivalex.vistcom.ru 

6. Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php 

7. Сайт «Интернетенок» http.//internetenok.narod.ru/index.htm 

8. http://detsad-kitty.ru – «Детсад»- сайт для детей и взрослых. 

9. http://razigrushki.ru - «РазИгрушки» 

10. http://www.baby-news.net - «Bаby news» 

11. http://раскраски.com 

12. http://www.zonar.info - «Оригами – Мир своими руками» 

13. http://www.umka.ru – «Умка – Детский развивающий сайт 

14. http://bukashka.org - «Букашка» 

15. http://www.detkiuch.ru - «Обучалки и развивалки для детей»   

3.3. Режим и распорядок дня в группе 

http://dou19.kirov.spb.ru/sveden/education  

http://dou19.kirov.spb.ru/sveden/education
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