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I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание подразделов 2.1.1.1., 2.1.1.2, 2.1.1.3 целевого раздела Программы представлено 
цитированием текста ФАОП ДО и указанием ссылок на разделы ФАОП ДО (нумерацией 
соответствующих пунктов и нумерацией страниц с описанием содержания пункта).  
 

Целевой раздел ФАОП ДО , п.10.1, стр. 4 

Обязательная часть Программы с учетом коррекционной работы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №55 
компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга расположен по адресу: 198302, 
Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, д. 10, корп. 2, лит. А. Телефон/факс: 8-812-757-

26-55. Год ввода в эксплуатацию – 27 декабря 1977 года. Режим работы, длительность 
пребывания в Образовательном учреждении детей устанавливается уставом Образовательного 
учреждения, договором, заключаемым между Образовательным учреждением и Учредителем 
(администрацией района). Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00) при 
пятидневной рабочей неделе. 

В Образовательном учреждении функционируют 5 групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 4-7 лет. Контингент детей групп 
Образовательного учреждения формируется в соответствии с их возрастом и решением 
районной медико- педагогической комиссии. Организация детской жизнедеятельности 
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Количество групп в Образовательном учреждении определяется исходя из их 
предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 
норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования 
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее-АОП ДО) 
для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья(далее-

ОВЗ) ГБДОУ детский сад№ 55 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее Программа) составлена с учетом Федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и 
утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 
регистрационный № 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - Стандарт) и спецификой дошкольного образования как 
фундамента всего последующего общего образования. Уставом ГБДОУ детского сада №55 и 
другими локальными нормативными актами Образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") с 
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от21 января 2019№31от 
13. февраля 2019 регистрация №53776(с последующими изменениями и дополнениями). 

 ФАОП дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья разработана в соответствии с порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ 
от 30 сентября 2022 г. №874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 2 ноября 2022г., регистрационный №70809) и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее-Стандарт). 
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 
 Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 
1642. 

 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020г.№ 28 об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до01.01.2027). 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания (СанПин 1.2.3685-21 Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.01.2021 № 62296). 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 
Целевой раздел ФАОП ДО , п.10.2, стр. 5 

 

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 
и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
 реализация содержания АОП ДО; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
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психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Целевой раздел ФАОП ДО , п.10.3, стр. 5 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО  

для обучающихся с ТНР: 
Целевой раздел ФАОП ДО , п.10.3.3, стр. 8 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитиеи 

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
оказанию психолого- педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 
необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
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образования предлагается ребенку через разные виды деятельностис учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 
развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

 
1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и нормативными 
документами органов управления образованием. 

ГБДОУ детский сад № 55, осуществляет работу, направленную на коррекцию 
нарушений разной степени тяжести (ТНР) детей от 4 лет до прекращения образовательных 
отношений. Зачисление детей в детский сад происходит на основании обращения родителей 

(законных представителей) в письменной форме и рекомендаций территориальной психолого 
- медико-педагогической комиссии. 

Разделение детей на группы осуществляется по возрастному принципу. В 
образовательном учреждении функционирует 5 групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелым нарушением речи. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
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последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 
интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
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образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив существенными 

изменениями. Изображение человестановится б о л е е  детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

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

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
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способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времени года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 
два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 
детей 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. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
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мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 
но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 
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 
охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 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 еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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 необходимый 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. 

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 девять 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 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 
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детей 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 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

Тяжелое нарушение речи (ТНР) – это стойкие специфические отклонения в 
формировании всех компонентов речи (лексико-грамматического строя, звукопроизношения, 
звукослоговой структуры, фонематических процессов, просодической огранизации звукового 
потока и т.д.) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи отличаются наличием ряда особенностей развития 
высших психических функций: 

- нарушение слухового восприятия, в особо тяжелых случаях ребенок вообще не 
понимает обращенную к нему речь, не реагирует на собственное имя и т.д. 

- недостаточное развитие зрительного восприятия, которое у детей с ТНР отстает от 
нормы, у детей наблюдаются сложности с узнаванием схожих графических символов,  

- нарушение пространственных представлений, у детей нарушено ориентировка в  
пространстве, в схеме тела, на листе бумаги, понимание  предлогов отражающих 
отношение предметов в пространстве.  

- проблемы с памятью, особенности развития слуховой, зрительной краткосрочной и 
долгосрочной памяти встречается у всех детей, но выражены в различной степени у 
каждого ребенка. 

- особенности внимания, оно характеризуется трудностью переключения, 
неустойчивостью, кратковременностью и т.д. 
Также дети с ТНР имеют ряд психологических особенностей: нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 
повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности общения с 
окружающими, трудности формирования самоконтроля и саморегуляции, расторможенность, 
повышенная двигательная активность либо заторможенность и медлительность, сложности с 
переходами из одного эмоционального состояния в другое , с тенденцией к застреванию в 
одном состоянии. 

Диагноз «тяжелое нарушение речи» ставится на основании заключения ПМПК – 
психолого-медико-педагогической комиссии района. 

В настоящее время в отечественной логопедии в обращении находятся две 
классификации речевых нарушений, одна – клинико-педагогическая, вторая – психолого-
педагогическая, или педагогическая (по Р.Е.Левиной). 

Клинико-педагогическая классификация опирается на традиционное для логопедии 
содружество с медициной, но, в отличие от чисто клинической, выделяемые в ней виды 
речевых нарушений не привязываются строго к формам заболеваний. Клинико-
педагогическая классификация строго не соотнесена с клиническими синдромами. Она 
акцентирует внимание на тех нарушениях, которые должны стать объектом логопедического 
воздействия. 

По клинико-педагогической классификацией к ТНР относят: алалию, дизартрию, 
ринолалию, детскую афазию, заикание. 

В соответствии с психолого-педагогической классификацией, разработанной на основе 
исследований Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы. 

Первая группа – нарушение средств общения: в нее входят общее недоразвитие речи 4 
уровней (ОНР), фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Вторая группа – нарушения в 
применении средств общения: заикание, рассматриваемое как нарушение коммуникативной 
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функции речи при правильно сформировавшихся средствах общения. К тяжелым нарушениям 
речи относятся: ОНР и заикание. 

 
Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, в связи с этим 

мы будем пользоваться педагогической классификацией речевых нарушений по Р.Е.Левиной. 
Дети, посещающие детский сад имеют речевые нарушения различной степени тяжести: 

ТНР. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - 

грамматического и фонетико - фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее 
время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестамии мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 
цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 
звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
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суффиксами. 
Четвертый уровень р е ч е в о г о  развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц],   [р—р'— л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная в н я т н о с т ь  речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  
1.7. Планируемые результаты. 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 
соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных вторичных отклонений 
в развитии, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную 
адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе 
продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 
осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 
ТНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых 
мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ТНР, в чём 
можно убедиться, сопоставив результаты стартового и итогового логопедического 
обследования. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 
младшего дошкольного возраста с ТНР 

Целевой раздел ФАОП ДО , п.10.4.3.1., стр. 40 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

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

фразы; 
5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 
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сказок или другими объектами; 
8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 
11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

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

две-три формы; 
20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 
27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
30) действует в соответствии с инструкцией; 
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 
 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми среднего дошкольного возраста с ТНР: 
Целевой раздел ФАОП ДО , п.10.4.3.2., стр. 42 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

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

отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления 
и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

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

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 
освоения Программы 
Целевой раздел ФАОП ДО , п.10.4.3.3., стр. 44 

 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
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геометрические фигуры; 
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

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

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

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

33)знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 
1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
Образовательной организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2, а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Образовательной организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 
в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 
созданных Образовательной организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Образовательной организации на основе достижения детьми с ОВЗ 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 ОВЗ; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

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

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы должны учитывать 
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
карты развития ребенка с ОВЗ; различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Образовательная организация имеет право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 
динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 
оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ; 
 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 
 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии с 
разнообразием вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Образовательной организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 
страны. 

 Система оценки качества реализации Программы на уровне Образовательной 
организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 
профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 
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• внутренняя оценка, самооценка Образовательной организации; 

• внешняя оценка Образовательной организации, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка. 

На уровне Образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
обеспечения объективной экспертизы деятельности Образовательной организации в процессе 
оценки качества Программы, задания ориентиров педагогическим работникам в их 
профессиональной деятельности и перспектив развития Образовательной организации; 
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 
обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Образовательной организации является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
Образовательной организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 
оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 
ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Образовательной организации. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Образовательной организации в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Образовательной организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Образовательной организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 
условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Образовательной организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 
В соответствии п. 3.2.3 Стандарта при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Обследование детей проводят: учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре и педагог-психолог. Педагогическую диагностику проводят 
воспитатели на группах. 
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Ведущей задачей является организация комплексного медико-педагогического 
изучения ребёнка с целью уточнения особенностей его развития при динамическом 
наблюдении коррекционно-воспитательного   процесса, а также определение эффективности 
реализации программы. Сюда входит изучение состояния здоровья ребенка, выявление 
уровня развития ведущего вида деятельности, уровня речевого развития и особенностей 
речевых нарушений, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной 
сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка. При этом 
используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог – психолог. 
Проводится обследование речи учителем-логопедом по методике, предложенной 
О,И.Крупенчук. Участие ребенка в психологической диагностике, логопедическом 
обследовании допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты диагностики и обследования могут использоваться для решения задач 
психологического и логопедического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 

Периодичность проведения психологической и педагогической диагностики 

  Психологическая, педагогическая диагностика, логопедическое обследование, 

обследование детей  музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре 

проводится в начале, в середине (экспресс-диагностика  проводится по необходимости) и в 

конце учебного года. Её цель -  и индивидуализация образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  Очень важно, чтобы 
данные обследования отражали все направления развития детей по всем разделам 
коррекционной работы. По результатам обследования на психолого-педагогическом 
консилиуме (ППк) ДОУ составляется психолого-педагогическая характеристика развития 
каждого ребенка, даются рекомендации педагогам и родителям по дальнейшей коррекционно-

развивающей работе и создании условий для развития ребёнка. ППк проводятся в сентябре и 
мае по результатам обследования детей. Также проводятся консилиумы в случае 
необходимости определения дальнейшего  маршрута развития ребенка, для обращения 
родителей в ТМППк Кировского района (продление нахождения в группе, перевод в другой 
тип группы, необходимость обучения в речевом классе) 
    В начале учебного года (в сентябре) проводится стартовая педагогическая 
диагностика, где определяются стартовые условия (достижения ребёнка к этому времени, 
проблемы развития).  

В конце учебного года (в мае) проводится заключительная (финальная) педагогическая 
диагностика, по результатам которой оценивается степень решения педагогами детского сада 
поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 
педагогического процесса с учётом новых задач развития данного воспитанника. Сравнение 
результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 
динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогами 
в произвольной форме на основе мало формализованных диагностических методов: 
наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 
работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 
диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 
методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Педагог 
наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 
режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности 
детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 
ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 
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реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 
Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 
показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 
указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 
выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 
ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности 
и взаимодействии. 

В ходе педагогической диагностики заполняются листы обследования с критериями, 
которые разработаны по каждой образовательной области и для каждого возраста.  Карты 
развития ребенка оформляются каждым специалистом. 
Оценка уровня развития осуществляется по 3 бальной шкале: 

 3 балла – освоил  
 2 балла – освоил частично 

 1 балл – не освоил 

 

Примерный диагностический инструментарий для исследования уровня развития 
психических процессов дошкольников 

Исследуемая 
функция 

Направленность  Автор, название методики Кто проводит 

Восприятие  Целостность Дидактическая игра «Узнай, что это?», 
«Разрезные картинки». 
Векслер «Что не дорисовано?», «Почтовый 
ящик». 

Учитель-

дефектолог 

Тактильное 
восприятие 

«Узнай на ощупь» 

Фонематический 
слух 

Овчарова Р.В. «Тест фонематического слуха» 

Гуткина Н.И. «Звуковые прятки» 

Обобщенность Дьяченко О. М. «Эталоны» 

Воображение   Т.В. Лаврентьева «Дорисовывание фигур», 
Головина Т.Н. «Дорисуй треугольники», 

«Дорисуй бабочку» 

Внимание Устойчивость, 
переключение 

Бурдон Б. «Корректурная проба» (Буквенный 
вариант),                Д. Эльконин «Графический 
диктант» 

Учитель-

дефектолог 

педагог-

психолог «Сравни картинки», «Чего не стало?», «Что 
изменилось?» 

Объем, 
устойчивость, 
переключаемость 

Пьерон –Рузер «Заполнение фигур» 

 Векслер «Недостающие детали» 

Работоспособность, 
распределение, 
переключаемость  

«Запомни и расставь точки» 

Память Слухоречевая, 
кратковременная 

Лурия А.Р. «10 слов» (есть модификация 
Истоминой З.М.) 

Зрительная, 
кратковременная 

Лурия А.Р. «10 картинок» 

Запоминание Леонтьев А.Н. «Методика опосредованного 
запоминания» 

Мышление Наглядно-

действенное 

«Кубики Кооса», «Доска Сегена» 

Наглядно-образное Бернштейн А.. «Складывание картинок из 
частей», 
 Ильина М. Парамонова Л. «Нахождение 
недостающих деталей» 

Наглядно-

схематическое 

Векслер «Лабиринты», «Аналогии» Педагог-

психолог 

Образно-логическое «4-й лишний» (предметный и словесный 
варианты) 

Учитель-

дефектолог 

Словесно-логическое Я. Йерасек «Беседа об окружающем», 
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 Агаева Е.Л. «Классификация по заданному 
принципу» 

 

Уровень 

сформированности 
мыслительных 
процессов 

Гольдштейн К. «Классификация» (геом.фигуры 
+ цвет) 
Марцинковская Т. «Самое непохожее», 
 Пинский Б.И. «Выделение закономерности» 

 

Учитель-

дефектолог 

педагог-

психолог 

Е.А. Стребелева «Ранняя диагностика 
умственного развития» 

Педагог-

психолог 

Уровень интеллекта Бернштейн «Последовательность событий» 

Д.Векслер «Методика изучения умственного 
развития ребёнка» 

Матрицы Равена.  
Серия А: 4-5 лет 

Серия А-АВ: 5-6 лет 

Серия А-АВ,В: 6-7 лет 

Педагог-

психолог 

Мелкая 
моторика 

Зрительно-моторная 
координация 

Гудкина Н.И. «Домик» 

«Пальцевые пробы», «Нарисуй окружность», 
тест Бендера 

Учитель-

дефектолог 
педагог-

психолог 

Речь Неречевые функции  Крупенчук О.И. «Речевая карта для 
обследования ребенка дошкольного возраста.» 

 

Учитель-

логопед Оральный праксис 

Темп и ритм речи  
Звукопроизношение 

Фонематическое 
восприятие, анализ, 
синтез и 
представления 

Слоговая структура 
слова 

Словарь 

Грамматический 
строй речи 

Связная речь 

Эмоционально-

волевая сфера 

Эмоционально-

волевая, личностная 
сфера 

Дж.Бук Проективные методики: «Дом, Дерево, 
Человек», «Человек под дождем». 
М.З. Друкаревич «Несуществующее животное».  
Урсула Аве-Лаллемант «Звезды над волнами», 
Эткинд А.М. «Цветовой тест отношений», М. 
Люшер «Цветовой тест» 

Педагог-

психолог 

Самооценка  методика «Лесенка», методика «Половозрастная 
идентификация», методика «Нарисуй себя» 

Межличностные 
отношения 

М. Люшер «Цветовая социометрия», Варга А.Я., 
Столин В.В. 
Опросник детско-родительских отношений 

Баркан А.И. «Шкала общения родителя с 
ребенком», 
Шефер Е. «Измерение родительских установок и 
реакций (pary)», Велиева С.В. «Цветик-

восьмицветик», Дюсс Л. 
«Сказки Дюсса», Р.Жиль «Методика Рене 
Жиля», Панфилова М.А. «День рождения», 
Рудина Л.М. «Тест на оптимизм», Проективная 
методика «Моя семья» 

Педагог-

психолог 

 Готовность к школе М. Гинзбург «Определение мотивов учения», 
Гудкина Н.И. «Домик», Т. Нежнова «Беседа о 
школе», Д.Векслер «Методика изучения 
умственного развития ребёнка» 

Диагностический инструментарий педагогической диагностики 

Образовательные Форма (перечень диагностических средств, методик) Кто проводит 
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области 

Физическое развитие Антропометрические показатели, показатели выносливости, 
работоспособности (Ю.Ф. Змановский), диагностические 
задания на статистическое равновесие, точность и координацию 
движений, тонкой моторики рук, динамического равновесия. 

Инструктор по 
физической 
культуре, врач 

Метод хронометрирования, наблюдение 

Опросник «правила чистюли», наблюдение, диагностическая 
ситуация «Здоровые зубы», диагностическая ситуация «режим 
дня» 

воспитатели 

Опросник «Строение человеческого тела», наблюдение, 
диагностическое задание «сочини историю» (я и моё здоровье, 
мой друг заболел), опросник «Здоровый человек», 
диагностическая ситуация «Первая помощь» 

воспитатели 

Познавательное 
развитие 

Методика «Древо желаний» (Юркевич), наблюдение, беседа- 

интервью 

воспитатели 

Методика «Маленький исследователь», наблюдение, 
диагностическое задание «Очисти воду» Методика оценки 
познавательных интересов «Сказка» (Гуткина), диагностическая 
ситуация «Чей рюкзак тяжелее» 

воспитатели 

Методика «Выбор деятельности» (Л,Н, Прохорова), наблюдение, 
диагностическая ситуация «Исправь ошибки и назови 
следующий ход», анализ продуктов детской деятельности 

воспитатели 

 Проблемная ситуация «Кораблекрушение»( Т.И. Бабаева, О.В. 
Киреева) 

воспитатели 

Диагностическое задание «Что мне интересно», наблюдение, 
проективная методика «Сахар» 

Графический диктант, диагностическая ситуация «Нарисуй небо 
зелёное» 

Наблюдение, Проблемная ситуация «Кораблекрушение» (Т.И. 
Бабаева, О.В. Киреева), Эксперимент «Очисти воду», 
Наблюдение, Проблемная ситуация «Кораблекрушение» (Т.И. 
Бабаева, О.В. Киреева), Эксперимент «Очисти воду», 

воспитатели 

Речевое развитие Диагностическая методика «По стране правильной речи» (О.Н. 
Сомкова, З.В. Бадакова, И.В. Яблоновская), наблюдение, 
использование мнемотаблиц 

воспитатель 

Диагностическая методика «По стране правильной речи» (О.Н. 
Сомкова, З.В. Бадакова, И.В. Яблоновская), использование 
мнемотаблиц 

воспитатель 

Диагностические задания, где ребёнку предлагается 
использовать речь доказательство, наблюдение, задания на 
выявление интонационной стороны речи 

Воспитатели,  

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Методика «сюжетные картинки» (Р.М. Калинина), наблюдение, 
методика «Закончи историю» (Р.М. Калинина), наблюдение 

Воспитатели 

Эксперимент «Очисти воду», наблюдение, использование 
интеррактивных книг путешествий 

Модифицированная методика Степановой Г.Б., Денисовой Е.Н., 
Юдиной Е.Г. «индивидуальный профиль социального развития 
ребёнка», Анкетирование родителей. Наблюдение. 
Модифицированная методика Галигузовой Л.Н., Мещеряковой 
С.Ю., Смирновой Е.О. «Поведенческие проявления ребёнка во 
взаимодействиями со сверстниками», метод «Вербальных 
выборов» (Е.О. Смирнова). 
Модифицированная методика Степановой Г.Б., Денисовой Е.Н., 
Юдиной Е.Г. «индивидуальный профиль социального развития 
ребёнка», Анкетирование родителей. Наблюдение. 
Модифицированная методика Галигузовой Л.Н., Мещеряковой 
С.Ю., Смирновой Е.О. «Поведенческие проявления ребёнка во 
взаимодействиями со сверстниками», метод «Вербальных 
выборов» (Е.О. Смирнова). 
Беседа с использованием проективных заданий «Зазеркалье» 
(Изотова Е.И.), наблюдение 

Воспитатели, 

 
Диагностические ситуации Хромцова Т.Г. «Воспитание 
безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста», 

воспитатели 
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наблюдение 

Наблюдение, диагностическое задание «Мальчики и девочки- 

мы разные» 

воспитатели 

Рисуночный тест «Моя семья», наблюдение, методика изучения 
сформированности образа «Я» дошкольника (Венгер А.Б.), 

воспитатели 

Наблюдение, беседы, провокационные вопросы воспитатели 

Наблюдение, беседы, провокационные вопросы, лото «Вокруг 
света» 

воспитатели 

 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Анализ продуктивных работ, 
Педагогическое наблюдение 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить 
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 
Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 
- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

1.9. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Идея воспитания нравственности и патриотизма, приобретающая все большее 
общественное значение, становится задачей государственной важности. В сложившихся 
условиях меняется отношение к старинным праздникам, традициям, фольклору, которые 
активно включаются в образовательный процесс. Поэтому в рамках Программы разработана 
вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривающая нравственно – патриотическое воспитание. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.); Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования; Конвенцией о правах ребенка. 

Реализация вариативной части, формируемой участниками образовательных 
отношений будет способствовать решению задач формирования нравственного и 
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патриотического воспитания детей дошкольного возраста, обеспечению преемственности 
воспитательных мероприятий различных уровней системы образования и культуры, 
координации на муниципальном уровне педагогической и просветительской деятельности: 
семьи, образовательных и социальных учреждений. 

Цели и задачи  
Цель: Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 
создания социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные культурные 
отечественные ценности. 
Задачи: 
 Воспитывать трепетное отношение и любовь к ценностям семьи, первого коллектива 

(детского сада) и родного села или города. 
 Вызвать интерес к семейным и народным традициям, желание соблюдать и сохранять их. 
 Просветить ребёнка относительно его прав, которые установлены для его защиты. 
 Воспитывать гордость за соотечественников, достигших больших успехов в чём-либо: 

науке, спорте, сельском хозяйстве, культуре, образовании. 
 Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, художественным 

промыслам. 
 Познакомить с историей, культурой и традициями родного края, с 

достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с людьми, прославившими 
Россию, с названиями улиц, носящих имена известных людей. 

 Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей. 
 Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в целях 

физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира.  
 Активизировать желание участия в общественных мероприятиях, которые направлены на 

благоустройство своего двора, улицы, территории детского сада. Научить относиться к 
родным и близким, старшему поколению и сверстникам заботливо. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 
участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.   

 Создание системы патриотического воспитания. 
 Укрепление материально-технической базы по патриотическому воспитанию в 

Образовательном учреждении.  
Принципы и подходы  
 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 
Принцип целенаправленности - воспитание нравственности требует осознания 
целесообразности педагогических воздействий, четкого определения цели педагогом.  
Учет индивидуальных и половозрастных особенностей - воспитание любого нравственного 
качества во многом зависит от индивидуальных особенностей воспитанника: уже имеющихся 
моральных устоев поведения, этических установок развитости интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер, уровня развития психических процессов, характерологических 
черт, личного опыта взаимоотношений, наличия и развития природных и духовных 
способностей и т.д.  
Принцип культуросообразности - в процессе воспитания нравственности необходимо 
учитывать культурную и этническую среду воспитания ребенка. Этот принцип отражается в 
интеграции воспитания в культуру народа, семьи, мира.  
Принципы связи воспитания морально-этических норм с жизнью - Воспитание 
нравственности во многом зависит от того, насколько ребенок осознает значимость этой 
категории и связь ее с жизнью, видит ее результаты или последствия в мире.  
Принцип уважительного отношения к личности - независимо от позиции ребенка, его 
мировоззрения, уважительное отношение к нему является необходимым принципом 
воспитательного процесса.  
Принцип опоры на положительное в ребенке - Воспитывая данное нравственное качество, мы 
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должны поддерживать развитие, видеть в ребенке саморазвивающуюся личность, готовую к 
изменениям и самореализации. При этом основой успешности процесса воспитания 
нравственности у дошкольников становится актуализация положительных черт, позитивного 
социального опыта, развитых (пусть даже в небольшой степени) конструктивных умений 
взаимодействия с людьми. 
Рабочая программа основана на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы: 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 
творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 
условий для самореализации; 
2. Системно-деятельные подходы: 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности; 
- овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 
социальных групп, общества и человечества в целом. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по 
патриотическому воспитанию 

  В дошкольном возрасте происходит формирование культурно-ценностных ориентаций 
духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, 
механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс национально-культурной 
самоидентификации, осознания себя в окружающем мире. Данный отрезок жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на 
ребенка, так как образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки 
и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень 
важно в воспитании патриотизма. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы понять и взрастить в детской 
душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 
созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.  

Патриотизм является одним из нравственных качеств личности, которое формируется 
уже в дошкольном возрасте, и, как любое нравственное качество, оно включает: 
• содержательный компонент - овладение детьми доступных их возрасту объёмом 

представлений и понятий об окружающем мире: социальном устройстве общества, жизни 
русского народа, истории страны, культуре, традициях народа, природе родного края, 
выработку правильных взглядов на факты общественной жизни страны; 

• эмоционально-побудительный - переживание личностью положительного эмоционального 
отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру (любви к родному городу (селу), 
краю, стране, гордости за трудовые и боевые успехи народа, уважения к историческому 
пропитому родной страны, восхищение народным творчеством, любви к родному языку, 
природе края. 

• деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных и осознанных 
знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, проявление заботы о них, готовность 
выполнить задание взрослого, бережное отношение к природе, вещам, общественному 
имуществу, умение отразить полученные знания в творческой деятельности), наличие 
комплекса нравственно - волевых качеств, развитие которых обеспечивает действенное 
отношение к окружающему. 

Опираясь на возрастные особенности воспитанников, следует выделить следующие 
особенности воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста: 
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Воспитание патриотизма начинается с чувства любви к матери, к родным и близким, с 
ощущения ребенком их сердечного тепла, внимания и заботы. Воспитание патриотизма 
предполагает постепенное формирование сыновней любви, сочувствия другому человеку, 
дружеской привязанности и т.д.; эти первые детские эмоции в дальнейшем становятся 
основой для возникновения более сложных социальных чувств. Происходит своеобразный 
перенос этих возникших в раннем детстве человеческих эмоций с близкого на далекое, с 
узкой на более широкую область социальных отношений, приобретающих в ходе развития 
ребенка такой же глубокий личностный смысл, как и его взаимоотношения с родителями, с 
родственниками: «Любовь к матери: Любовь к Матери-Родине», «Любовь к отцу: 
Преданность Отчизне».  

На каждом возрастном этапе дошкольного детства имеются свои приоритетные 
средства воспитания патриотизма.  

В младшем дошкольном возрасте это деятельность самого взрослого как носителя 
положительного способа поведения, а также произведения фольклора - потешки, песенки, 
сказки. 

На следующем этапе воспитания, которое совпадает с возрастом 4-5 лет, происходит 
постепенное осознание ребенком нравственных ценностей. Он уже способен к элементарному 
обобщению личного опыта, накопленного в младшем возрасте. Закрепляются представления о 
характере и способах проявления положительного отношения к взрослым, детям, природе. 
Воспитатель привлекает внимание детей к способам выражения эмоционального состояния 
другим человеком, учит «читать» эмоции внешнего состояния растений, животных и 
побуждает ребенка к адекватной реакции (пожалеть, посочувствовать и помочь или 
порадоваться за него). В дополнение к практическим ситуациям, возникающим в жизни детей, 
их уже можно обучать решению вербальных логических задач («Как бы ты поступил, если»). 
Вербальное решение ситуаций очень полезно в этом возрасте: оно позволяет ребенку решать 
задачу в воображаемом, «безопасном» варианте, делать выбор способа поведения на основе 
как собственного жизненного опыта, так и других источников; способствует развитию 
воображения и мышления. Общеспецифическим средством воспитания патриотизма является 
деятельность ребенка, так как дети дошкольного возраста наиболее эффективно развиваются 
только в процессе собственной активности. 

Для детей дошкольного возраста особенно важной для развития качеств личности и 
формирования эмоционально-действенного отношения к окружающим является совместная 
деятельность со взрослыми и сверстниками. В процессе совместной деятельности 
формируются зачатки коллективного мнения, повышается влияние группы на эмоциональное 
развитие ребенка. 

Воспитание патриотизма успешно проходит в процессе приобщения детей к 
культурному наследию. К. Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается 
историей народа, его материальной и духовной культурой. Благодатный педагогический 
материал веками накапливался в устном народном творчестве, в народно-прикладном 
искусстве и различных народных промыслах, в фольклорных и классических произведениях, 
в произведениях русских мастеров живописи, скульптуры, архитектуры, которые так близки и 
понятны детям дошкольного возраста. Народная культура и искусство своими возможностями 
создают в современных условиях наиболее благоприятную среду для выявления и развития в 
ребенке национальных особенностей.  
Воспитание патриотизма осуществляется через формирование в ребенке национального 
духовного характера. Поэтому еще в семье, в детском саду необходимо создавать условия для 
возникновения и развития у детей уважения к трудовым умениям и творческим ремеслам 
предков русского народа (использовать семейные архивы, экспонаты музеев) .  

Важным фактором патриотического воспитания является природа. Природе отводят 
особую роль в воспитании патриотизма, так как она постоянно окружает ребенка, очень рано 
входит в его жизнь, доступна и понятна ему. Он чувствует себя с представителями живой 
природы сильным, значимым, так как может для них что-то сделать: помочь, сохранить 
жизнь. Ребенок начинает понимать, что он - созидатель, у него появляется ответственность, 
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повышается самооценка. 
Жизнь ребенка в гармонии с природой способствует укреплению его здоровья, благотворно 
влияет на умственное развитие.  
 На эффективность воспитания патриотизма детей дошкольного возраста влияют и внешние 
факторы. Деятельность детей в этом возрасте организуется взрослыми, возможности детей 
здесь еще настолько незначительны, что в практическом плане можно допустить утверждение 
о почти полной зависимости ребенка от внешних факторов.  
Процесс детского развития, обусловленный воспитанием и условиями жизни, характеризуется 
вместе с тем и своей собственной логикой, побуждается внутренними противоречиями и их 
разрешением. Эта особенность детского развития делает чрезвычайно актуальной задачу 
создания тех педагогических условий, которые благоприятствуют качественному изменению 
личности ребенка, его отношений с окружающими, первоначально в совместной деятельности 
со взрослым и под его влиянием, а затем и в свободной самостоятельной деятельности 
ребенка. 
 

Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на данном возрастном этапе:  

• Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 
достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, много 
национальности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, своих правах, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу, ощущает принадлежность к определенной культуре. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических способностей.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
искусства. 

Планируемые результаты по формированию основ патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

3–4 года. 
• Знает ближайших родственников, имя отчество родителей и кем они работают. 
• Знает участок и группу детского сада; умеет поддерживать порядок на них, бережно 

относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживает за растениями. 
• Знает название своего города, страны (символику)  
• Знает имя, отчество сотрудников детского сада, уважает их труд, умеет оказывать 

посильную помощь взрослым. 
• Знает домашних и диких животных родного края; без надобности не срывает растения, не 

ломает ветки деревьев и кустарников, не пугает животных, не уничтожает насекомых. 
• Проявляет интерес к устному народному творчеству, песням, танцам. Знаем некоторых 

писателей, поэтов и их произведения. 
• Знает и называет такие понятия, как: спортсмен, тренер, стадион, награды, олимпийскую 

символику, несколько видов спорта, спортивные атрибуты. 
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4–5 лет. 
• Знает об истории своей семьи, о профессиях родителей. Знает свой домашний адрес, 

название района, города, страны. 
• Знает о существовании прав и обязанностей. 
• Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать военным, 

пожарным, милиционером и т.д.). 
• Понимает, что нужно беречь окружающую природу. Участвует в наблюдениях за 

растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; 
делиться своими познаниями о живом и не живом. 

• Узнает на фотографиях некоторые достопримечательности Красносельского района, 
Санкт-Петербурга. Знает название близлежащих улиц. 

• Знает и называет такие понятия, как: спортсмены, тренер, стадион, награды, олимпийские 
талисманы, олимпийскую символику, летние и зимние виды спорта, спортивные 
атрибуты. 
 

5–6 лет. 
• С удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях. Знает понятия: “род”, 

“родители”, “родословная”, “семья”, “родные”, “близкие”. 
• Знает достопримечательности своего района. Имеет представление об истории 

возникновения района, города. Умеет рассказывать о своем родном районе, городе  
• Знает праздники и традиции, которые отмечаются в городе и семье. 
• Проявляет интерес к народным традициям, знакомится с выдающимися людьми своей 

страны  
• Знает правила поведения в природе. Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с 

природой, значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 
• Имеет представление о Российской Армии, о видах войск, о людях военных и опасных 

профессий.   
• Активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в Образовательной 

организации. 

• Знает и называет такие понятия, как: спортсмены, спорт, тренер, стадион, награды, 
олимпийские талисманы, олимпийскую символику, летние и зимние виды спорта, 
спортивные атрибуты, спортивные традиции мира; знают, что нужно делать, чтобы стать 
спортсменом. 

6–7 лет. 

• Знает свои фамилию, имя, отчество, дату своего рождения, домашний адрес; имена и 
отчества родителей; адрес детского сада. 

• Знает о правах детей в мире, дать элементарные представления о свободе личности. 
• Знает культуру, обычаи и традиции родного края. Называет имена местных писателей, 

художников и их произведения.  
• Знает свою «малую» Родину, испытывает чувство гордости за свой край.  
• Знает историю возникновения района, родного города, его достопримечательности, 

границы, символику, названия улиц и проспектов района, в честь кого они названы.  
Имеет представления о героях - земляках 

• Знает традиционные старинные игры, забавы, песни, частушки, колядки и др.  
• Имеет представления о многообразии национальностей, населяющих страну.  
• Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 
• Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.;  
• Имеет представление о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, 

государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. 
• Иметь элементарные представления об охране природы, о правилах безопасного 

поведения в природе и на улицах города. 
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• Знает и называет такие понятия, как: знаменитые олимпийцы зарубежных стран. 
Знаменитые олимпийцы нашей страны. Истории олимпийских рекордов. Олимпийские 
курьезы. Виды спорта. Спортивные соревнования. Олимпийские игры. Спортивные 
традиции мира. 

 

 

Парциальная  образовательная  программа  по  воспитанию  петербуржца- 

дошкольника «Первые шаги» (Г.Т. Алифанова. СПб.: Паритет. 
Обеспечивает углубленное погружение в региональный компонент образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста: формирование расширенного интереса к 
родному городу, обогащение знаний о его достопримечательностях, событиях прошлого и 
настоящего; тесное приобщение детей к национальной культуре, воспитание любви и 
уважения к малой родине, способствование проявлению у дошкольников осознанного 
желания своими поступками обеспечить благополучное будущее своему родному городу и 
стране. 

Программа предполагает включение в вариативную часть парциальной программы, 
имеющей цель тесного приобщения детей к национальной культуре, углубленного изучения 
истории, известных людей и знаковых мест Санкт- Петербурга и области, воспитания любви и 
уважения к малой родине – своему городу. Особое внимание в Программе уделяется 
возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой 

живут дети, является основой для расширения детского кругозора. Программа «Первые 
шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 
достопримечательностями Санкт-Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 
которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, 
формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 
предкам. Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как 
усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 
преемственности. 

 
Цель и задачи парциальной программы «Первые шаги» 

Цель- создание оптимальных условий для углубленного развития детей в знакомстве с 
родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 
синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 
систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Цели в средней группе: 
 воспитание любви к родному городу, гордость: я —петербуржец; 
 пробуждение познавательного интереса к городу, восхищением; 
 формирование начальных знаний о родном городе. 
В старшей группе основные цели: 
 осознание ценности памятников культуры искусства; 
 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
 сведение в целое общего, частного, отдельного. 
Цели в подготовительной группе: 
 формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры 

 осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга, мировой истории 

культуры; 
 изучение историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 
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Задачи. парциальной программы «Первые шаги»: 
1. Развивать эмоционально-ценностное отношение к городу – чувствовать красоту 

города, содействовать желанию принимать участие в традициях города. Развивать чувство 
гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к родному городу. 

2. Воспитывать толерантность к культурному наследию разных народов, 
патриотические и нравственно-эстетические чувства, направленные на 

развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 
прошлому, мировому культурному наследию. 

3. Формировать такие нравственные черты личности, как гордость за свой город, 
любовь к согражданам, уважение к труду создателей Петербурга. 

4. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-
скульптурный облик города, его символику, развивать познавательные умения, включать 
детей в активную практическую деятельность. 

5. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о 

памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга. 
6. Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей к 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт- 
Петербурге. 

7. Воспитывать культуру юного петербуржца в условиях семейного социума. 
 
Задачи в средней группе: 
1. Знакомство с мимическим выражением чувств 

2. Знакомство с чертами характера 

3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 
4. Воспитание культуры общения 

5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, 
транспорт,профессии) 

6. Знакомство с центральной частью города, района (география, 
история,памятники) 

7. Значение разных профессий и профессий родителей 

8. Проявление заботы к жителям и к городу 

Задачи в старшей группе: 
1. Формирование умений адекватно оценивать поступки 

2. Развитие стремления к доброте 

3. Развитие культуры общения 

4. Углубление представлений о доме- жилище человека 

5. Умение классифицировать домов по назначению 

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

 

Задачи в подготовительной к школе группе: 
1. Формировать умение адекватно оценивать поступки (свои и других людей) 
2. Продолжать развитие культуры общения 

3. Формировать понятия «сельский дом- городской дом». «сельский житель-
городской житель» 

4. Продолжить расширять и закреплять представления об улице, городе, 
архитектуре 

5. Закреплять знания о символах города, памятниках, достопримечательностях 

6. Формировать понятия «мы-петербуржцы» 

7. Обогащать знания об особенностях праздников нашего города. 
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Принципы и подходы к реализации программы 

Программа построена на основе главных методических принципов: 
 - учет возрастных особенностей детей; 
 - доступность материала; 
 - постепенность его усвоения. 
В основу программы положены следующие принципы: 
  профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно 

ориентированном взаимодействии с ребенком; 
 сохранение самоценности дошкольного периода, как созидательного, 

раскрывающего ребенку историю своего города и высокую духовность; 
 сочетание историчности и доступности предлагаемого материала с учетом 

ведущего вида деятельности дошкольника – игры 

Особенности осуществления образовательного процесса 

При организации образовательного процесса использованы комплексно- тематическая и 
предметно-средовая модель построения образовательного процесса: партнерская позиция 
взрослого, разнообразие видов детской деятельности, организация развивающей предметно- 

пространственной среды. 
 

Целевые ориентиры для детей среднего дошкольного возраста 

 Ребенок знает основные сведения о своем городе: (главная река, проспект, 
площадь, крепость) о том, что у города тоже есть день рождения. 

 Ребенок хорошо осведомлен о своем районе (главная улица, название района, моя 
улица), о блокадном прошлом города-героя. 

 У ребенка появляется желание узнать больше и увидеть красоту города своими 
глазами 

 

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. 
 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» и стремится 
поступать хорошо. 

 Ребенок знакомится с народно-прикладным творчеством и темами, связанными с 
изучением и познанием своего города. 

 Помимо своего имени и фамилии, называет имя, фамилию мамы, папы, бабушки, 
дедушки; различают городской и деревенский дома. 

 Ребенок знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, 
картой, с другими городами России, с флагом России, гербом Санкт- Петербурга. 

Знает об основателе Санкт-Петербурга — Петре I 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не 
только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного 
города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 
 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, 
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зданиям. 
 Ребенок знает такие понятия, как царь, памятник, символ, герб, собор, 
достопримечательность; может связно объяснить, что такое улица, площадь. 
 У ребенка сформирована культура общения. Сформированы такие понятий как 

«сельский дом- городской дом». «сельский житель- городской житель». 
 У ребенка сформированы представления об улице, городе, архитектуре. 
 Сформированы обогащенные знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

 Ребенок осознает значение словосочетания «я- петербуржец». 

 Знает праздники своего города 

 

Мониторинг освоения дошкольниками парциальной программы  

«Первые  шаги» 

проводится дважды в год: в сентябре и апреле по таблицам педагогической диагностики 
для средней, старшей и подготовительной к школе группы, разработанным на основе 

программы. Мониторинг проводят воспитатели групп ДОО, длительность проведения – 3 

недели. 
Формы проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 
Методы проведения: наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. 
 
Процентное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

к обязательной части Программы составляет не более 40 %. 
 
Рабочая программа воспитания ГБДОУ детский сад №55 компенсирующего вида 

Кировского района СПБ определяет содержание и организацию воспитательной работы на 
уровне дошкольного образования в ДОУ. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное(идеальное) представление о 

человеке. 
В основе процесса воспитания обучающихся заложены конституционные и 

национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. 
Рабочая программа воспитания является частью образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 55 компенсирующего вида Кировского района СПБ и 
призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности с учетом основополагающих ценностей: 

 ценности Родины и природы 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 

 ценность знания 

 ценность здоровья 

 ценность труда 

 ценности культуры и красоты 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Пояснительная записка 
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ГБДОУ № 55 компенсирующего вида Кировского района СПБ осуществляет работу, 
направленную на коррекцию нарушений ТНР у детей от 4 лет до прекращения 
образовательных отношений. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 
обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, следует общим и специфическим принципам и подходам к 
формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, принимает во внимание неравномерность психофизического развития, 
особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия 
между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей от 4 до 7 лет в различных видах деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.1, стр. 239 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 
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Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 
предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 
мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - 
не нравится»). 

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. 
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 
речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 
отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 
положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 
работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 
вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 
другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 
назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о 
цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 
различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор 
предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 
контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 
цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 
моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно- 

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 
помощью. 

Всеми  педагогическими  работниками  образовательной  организации  в  подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 
процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 
всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 
выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 
время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 
случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 
также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.1.2, стр. 241 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
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1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся 
с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 
обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 
активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 
организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 
другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 
активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 
работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 
групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 
отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 
особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 
детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 
способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 
остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.1.3, стр. 242 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 
детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных 
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представлений о тендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

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

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 педагогических работников с обучающимися с 
ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 
воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 
уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 
коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 
группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 
обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 
и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 
о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 
поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 
У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
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(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- развивающую 
среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 
также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

 Познавательное развитие 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.2, стр. 244 

 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с детьми 
являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 
Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.2.1, стр. 245 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 
развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 
- представления о себе и об окружающем природном мире; 
- элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно- 

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 
звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 
собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 
случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 
кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 
Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 
взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 
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частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 
обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 
элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 
самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.2.2, стр. 245 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 
и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и окружающем мире; 
- элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 
игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и 
об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 
играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 
работником литературные произведения по ролям. 

 

 

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего 

дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.2.3, стр. 246 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся 
о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 
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вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 
представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 
на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 
у разных народов. 

 

Речевое развитие обучающихся с ТНР 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.3, стр. 247 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, в т.ч. с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.3.2, стр. 248 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 
элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 
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развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 
решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 
логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 
вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 
другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 
стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 
различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 
речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 
Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 
неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 
другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 
обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 
ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 
воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 
половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 
предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 
работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 
мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 
незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 
них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 
представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 
работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 
структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 
средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 
занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», 
учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 
игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 
детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.3.3, стр. 249 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении 
и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 
обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 
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учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 
речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 
Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 
используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 
речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 
эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 
среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 
умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.3.4, стр. 250 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 
Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 
Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 
составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 
различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 
межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 
бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
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развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

Художественно-эстетическое развитие обучающихся с ТНР 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.4, стр. 251 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно- 

творческой деятельности. 
Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.4.1, стр. 252 

 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 
живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 
- музыка. 
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 
со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 
обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 
деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 
работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 
промыслами. 
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Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.4.4, стр. 252 

 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 
обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
художественного развития. 

Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 
ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 
дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются 
образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 
особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 
материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 
для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 
педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 
о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 
элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 
слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 
При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 
музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 
коррекционных занятиях с детьми. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.4.5, стр. 254 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
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решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 
может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 
свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 
детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 
изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно- 

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 
рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 
умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 
балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 
определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 
работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 
культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 
голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей. 

 

Физическое развитие обучающихся с ТНР 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.5, стр. 255 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 
работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают 
возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  обучающихся,  
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); 
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 
системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 
побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 
ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.5.4, стр. 256 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 
решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 
бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 
прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 
воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание 
с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, 
а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 
соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 
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обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 
гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 
процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 
формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 
музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 
воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 
упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, 
в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 
мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР. 
В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 
Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.5.5, стр. 257 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного 
процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 
физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 
 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.32.5.6, стр. 257 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 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. 
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Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 
обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 
мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 
работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 
рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 
ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 
обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 
целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 
формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 
также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 
работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально –
психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 
 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.38, стр. 460 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения, воспитания и развития, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса, с использованием специальных дидактических пособий, 
технологий и методик. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно- 

развивающей работы с учетом особенностей психофизических, возрастных и индивидуально 
– психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных 
потребностей, мотивов и интересов. 

Успешность коррекционной работы определяется взаимодействием всех участников 
образовательных отношений и характеризуется более высоким темпом общего и речевого 
развития детей, более полным раскрытием творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
воспитателей и родителей дошкольников. 

 

Структура взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей 

Учитель-логопед  подгрупповые коррекционные занятия; 
 индивидуальная работа; 

Педагог - психолог  подгрупповые занятия; 
 индивидуальная работа 

Воспитатель:  фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 
применением дидактических игр и упражнений на развитие 
всех компонентов речи; 
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная 
деятельность; 
 беседы, ознакомление с произведениями 
художественной литературы. 
 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, 
двигательной памяти; 
 комментирование своей деятельности (проговаривание 
вслух последующего действия); 
 обсуждение характерных признаков и пропорций 
предметов, явлений 

Музыкальный 
руководитель 

 музыкально-ритмические игры; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, 
двигательной памяти; 
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 игры-драматизации 

Инструктор по 
физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой 
моторики; 
 упражнения на формирование правильного 
физиологического дыхания и фонационного выдоха; 
 подвижные, спортивные игры с речевым 
сопровождением на закрепление навыков правильного 
произношения звуков; 
 игры на развитие пространственной ориентации 

Родители (законные 
представители) 

 выполнение рекомендаций учителя-дефектолога; 
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 
 участие в совместных мероприятиях. 
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При реализации Программы педагог: 
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; 
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и специфика их 
образовательных потребностей и интересов. 
 

Используемые образовательные технологии 

Технологии Образовательные области Содержание 

Здоровьесберегающие 
Технологии 

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

Физкультурные, 
музыкальные занятия, 
формирование 
представлений о ЗОЖ, 
формирование КГН, 
гимнастики, физминутки, 
динамические паузы и др. 

Технологии проектной 
деятельности 

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

Краткосрочные и 
долгосрочные тематические 
проекты 

Технология 
исследовательской 
деятельности 

социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое 
развитие 

Знакомство со свойствами 
материалов, предметов. 
Элементарное 
экспериментирование. 

Информационно- 

коммуникационные 
технологии 

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

Подготовка и использование 
презентаций, видео и аудио 

материалов соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием. 
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Личностно- 

ориентированные 
технологии 

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

Планирование 
индивидуальной работы 
(индивидуального 
образовательного 

маршрута). 
Технология деятельностного 

подхода 

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

Развитие дошкольников в 
процессе организации 
различных видов 
деятельности с учетом 
мотивации обучающихся 

Технология портфолио 
дошкольника 

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

Сбор материалов о 
достижениях ребенка в 
различных областях, участии 
в конкурсах, соревнованиях 

и т.п. 
Игровые технологии социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, 
физическое развитие 

Организация игровой 
деятельности разной 
направленности 

Технология разноуровневого 

обучения 

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

Обогащение РППС 
«разноуровневым» 
материалом, деление детей 
на подгруппы по 
результатам педагогической 
диагностики. 

2.4.Программа коррекционно-развивающей работы ТНР 

 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.43, стр. 554 

Цели программы коррекционно-развивающей работы: 

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

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической 
помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико- 
педагогической комиссии; 

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

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание  родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 
ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

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

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно- развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителям(законным представителям). 

 

Направления коррекционно-развивающей работы  
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.43.4., стр. 555  
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников образовательного 

учреждения включает: 
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

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

 социально-коммуникативное развитие; 
 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 
 познавательное развитие, 
 развитие высших психических функций; 
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 
вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

 

Формы коррекционно-развивающей работы  
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.43.5., стр. 555  
 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 
обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционно-развивающей работы 
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.43.6. п. 43.7., стр. 555 

Результаты освоения программы КРР определяются: 
- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  
- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), - структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 
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возрасте).  
Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 
 - сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.43.8., стр. 556 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 
быть реализована в образовательном учреждении в группах компенсирующей 
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

 
АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 
профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 
целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи: 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.43.9., стр. 556 

 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 
образовательной организацией; 

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

 проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
учителем- логопедом (не реже 2-х раз в неделю); 
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с педагогом-

психологом (не реже 1-го раза в неделю); 
 обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход, обеспечивает эффективность коррекционно- развивающей 
работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи 
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их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 
соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 
ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 
форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 
возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 
оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков речевого 
развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи  

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.43.10., стр.558  

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законным 
представителями) ребенка. При непосредственном контакте педагогических работников 
образовательного учреждения с ребенком обследование начинается с ознакомительной 
беседы, целью которой  является не только установление положительного эмоционального 
контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 
умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 
развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 
возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов.  
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Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 
в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 
выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 
летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 
мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса  
Обследование направлено на выявление качественных параметров состояния 

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

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 
употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 
изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 
их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 
предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 
частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи  

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

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 
родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 
при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 
таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 
пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 
предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 
и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Звуковой 
состав слов, соответствующих картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 
со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит 
звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 
которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 
так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 
обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 
искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 
звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 
слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 
технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 
гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 
последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 
словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 
фонетикофонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 
нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 
 
 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития обучающихся с ТНР 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.43.11., стр. 561 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 
речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 
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показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение 
к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 
угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 
связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 
речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 
представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 
первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 
наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 
модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 
памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 -3-4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 
названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 
фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-
развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 
направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 
тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 
ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 
совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально 
-волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 
предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 
в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 
категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
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неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 
Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико- слогового рисунка 
двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- двигательных и оптико- 

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 
возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
диалогической речью). 

 Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

 Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 
гласного звука в слове, деление слова наслоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

 Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при 
работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 
себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 
 Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
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проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 
бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 
слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 
различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 
проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 
рода(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница - читающий). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 
введения однородных членов предложений. 

 Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 
синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 
оптико- пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 
потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении: правильно 
произносить звуки русского языка в словах разной звукослоговой структуры в собственной 
речи, адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 
логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения. Владеют простыми формами 
фонематического анализа, умеют читать и печатать простые слова и предложения. 

Работа учителя логопеда строится с учетом возраста ребенка. В ДОУ есть группы для 
детей с ТНР среднего (4-5 лет), старшего (5-6 лет) и подготовительного (6-7 лет) 
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(преддошкольного) возраста. Коррекционная подгрупповая работа учителя-логопеда строится с 
учетом перспективно-тематического планирования. 

Логопедическое обследование проводится в первые 3 недели сентября, заключительное 
логопедическое обследование проводится в последнюю неделю мая. В летний период 
проводится закрепление материала по наиболее сложным темам, выявленным в течение 
учебного года. 

 

 
Перспективно-тематическое планирование работы  

в средней группе для детей с ТНР. 
 

Период Основное содержание работы 

I 

4-я неделя 
сентября 

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Развитие общих речевых навыков. 
Развитие просодической стороны речи: 
Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 
Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных и их слияний. 
Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу). 
Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 
маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

 

Развитие словаря. 
Расширение пассивного словарного запаса и активизации в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам (детский сад, игрушки, осень, деревья, огород, овощи, cад, фрукты, 
домашние животные, домашние птицы, дикие животные, человек, части 
тела, зима, признаки зимы, зимующие птицы, зимние забавы, новый год) на 
основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное 
введение в активный словарь слов-названий предметов ближайшего окружения 
(мяч, машина, кукла, кубики, мишка, огурец, помидор, картофель, морковь, лук, 

репа, редис, капуста, яблоко, груша, апельсин, лимон, банан, кот, собака, 

корова, коза, овца, свинья, лошадь, заяц, лиса, волк, медведь, белка, курица, 

петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, синица, снегирь, ворона, воробей, 

сорока), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, 
глаз, рот, рука, нога), названий природных явлений (осень, дождь, туман, 
туча, ветер, дерево, трава, листья, зима, мороз, метель, снег, снегопад, 
сугроб, лёд), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, 
сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, 
танцевать, говорить, кричать, одеваться, раздеваться, умываться, 
причёсываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, 
стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, 
хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, солёный, 
красный, синий, жёлтый, зелёный). 

Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 
обобщающих понятий (осень, названия деревьев, овощи, фрукты, игрушки, 
домашние и дикие животные, домашние птицы, зима). 

Обучение правильному употреблению личных форм местоимений (я, 
мы, ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), 
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притяжательных прилагательных (мамин, папин), определительных 
местоимений (такой же, такие же), наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, 
впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных 
(один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, 
третий, четвёртый, пятый). 

Формирование понятия слово. 

 

 

Формирование грамматического строя речи. 
            Обучение различению и употреблению существительных мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже (груша – груши, слива – сливы, огурец – огурцы, корова – 

коровы, cнежинка - снежинки). 

             Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? 
Чего? Кому? Чему?) и употреблению существительных в винительном, 

родительном, дательном падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

             Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых 
предлогов (в, на, у). 

             Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 
повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, 
смотри), в инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, 
идёт, идём). 

             Формирование навыка согласования прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода в именительном 
падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

             Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 
существительными мужского и женского рода (моя машина, мой кубик). 

             Обучение формированию простого двусловного предложения и 
умению согласовывать подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети 
сидят.). 

 

           Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
           Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её 
содержание, давать ответные реакции. 
           Стимуляция проявления речевой активности. 
           Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
           Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что 
она делает?), по демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и 
отвечать на них (Это птичка. Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест.) 
            Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 
стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 
            Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, 

состоящие из двух-трёх простых нераспространённых предложений об овощах, 

фруктах, игрушках, домашних и диких животных, домашних птицах, об осени 
и зиме. 
 

Коррекция произносительной стороны речи. 
Уточнение произношения гласных звуков [а], [у], [о], [э], [ы], [и] и 

согласных звуков раннего онтогенеза [п], [п’], [б], [б’], [в], [в’], [ф], [ф’], [г], 

[г’], [к], [к’], [д], [д’], [т], [т’], [м], [м’], [н], [н’], [х], [х’] в словах и 
предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
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формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 
Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 
Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 
положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 
правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 
нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 
комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 
процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 
организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики). 

            Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и 
словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить 
брови). 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых 
и отсутствующих звуков (индивидуальная работа). 

 

Работа над слоговой структурой слова. 
Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова 

(мак – погремушка, кот – велосипед, дом - черепаха). 

Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 
(прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед 
за ним) со зрительной опорой и без неё. 

Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала 
двусложных, а потом трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, 
мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи.  

Формирование понятия слог – часть слова. 

 

 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа 
и синтеза.  

Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 
Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков [ау], 

[уа]. 

Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из 
слов, различать слова с начальными ударными [а], [у]. 

 

Развитие мелкой моторики. 
Развитие основных качеств движения: объёма, точности, темпа, 

координации. 
Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на              

основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по             
словесной инструкции).  

Развитие правильного захвата карандаша (индивидуально). 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 1 периода). 
Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) из палочек, 

пуговиц и др. по образцу и по памяти. 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
Развитие высших психических функций. 
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            Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. 
Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами, уточнение знания основных 
форм и цветов, закрепление их названий, усвоение величин и их параметров, 
сравнение предметов по величине.  
           

II 

январь, 

февраль, 

март 

 

Развитие общих речевых навыков. 
Развитие просодической стороны речи: 
Продолжение формирования правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха. 
Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 
Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу). 
Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 
маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных упражнений с 
текстом. 

Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. 

Развитие словаря. 
Дальнейшее расширение пассивного словаря и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам (дом, семья, посуда, мебель, одежда, обувь, профессии, инструменты, 
транспорт, весна, перелётные птицы) на основе ознакомления с 
окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение понимания и 
постепенное введение в активный словарь названий предметов ближайшего 
окружения (платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, туфли, тапки, ботинки, 
кроссовки, сапоги, каблук, шнурок, шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, 
кастрюля, тарелка, чашка, ложка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, 
метро, самолёт, корабль), их частей (воротник, карман, рукав, пуговица, 
носик, крышка, ручка, ножка, спинка, сиденье, колесо, кузов, кабина, руль, 
фара), слов-названий растений и живых объектов (кукушка, скворец, ласточка, 
жаворонок, грач, аист, журавль), слов-названий природных явлений (весна, 
капель, оттепель, проталина), названий действий (идти, дуть, падать, 
прилетать, кормить, насыпать, водить, управлять, крутить), признаков 
предметов (сильный, добрый, зелёный). 

Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 
обобщающих понятий (посуда, мебель, одежда, обувь, транспорт, 
перелётные птицы). 

Закрепление правильного употребления личных форм местоимений, 

притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, 

введённых в активный словарь. 
Обучение пониманию и употреблению названий действий, 

обозначающих похожие ситуации (моет – умывается – стирает, лежит – 

спит, бежит – прыгает – скачет), противоположные по значению (сними – 

надень, завяжи - развяжи). 

Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 
падеже (шкаф – шкафы, чайник – чайники, ложка – ложки, кофта - кофты). 

Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? 
Что? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных 
единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 
падежах без предлога (снегирей, автобусы, маме, хвостом). 

Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, 

на, у) и обучение пониманию, а затем и употреблению других простых 
предлогов (с, по, за, под). 

Формирование умения образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом – домик, 

рука – ручка, ведро - ведёрко). 
Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего 

времени 3-го лица единственного и множественного числа (идёт, сидит, поёт, 

идут, сидят, поют). 
Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го 

лица единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 
Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов 

по картинке и по демонстрации действия. 
Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
Совершенствование диалогической речи. Формирование умения 

задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 
Формирование и развитие активной позиции ребёнка в диалоге. 

Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых 
средств в игре и ролевом поведении. 

Совершенствование умения повторять за взрослым описательный 
рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений по изучаемым лексическим 
темам. 

Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 
сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Формирование произносительной стороны речи. 
Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка 

к формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 
выполнения упражнений общей артикуляционной гимнастики и 
артикуляционного массажа.  

Формирование правильных укладов свистящих звуков и их 
автоматизации в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 
Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и 

трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов. 
Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 
Развитие фонематической стороны речи. 
Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 
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Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], 

начальные ударные звуки [о], [и] в словах и различать слова с начальными 
ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. 

Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез 
слияний гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 

Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Развитие мелкой моторики. 
Работа по развитию конструктивного праксиса. Составление фигур, 

узоров из элементов (по образцу). 
Продолжить работу по обводке и штриховке фигур. 
Развитие слухоречевой координации кистей рук (пальчиковая 

гимнастика). 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 2 периода). 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
Развивать графо-моторные навыки, усложняя работу с карандашом. 
 

Развитие высших психических функций. 
Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. 
Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по лексическим темам. 

III 

апрель, 
май 

Развитие общих речевых навыков. 
Развитие просодической стороны речи: 
Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 
Воспитание правильного умеренного темпа речи. 
Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, 

модуляции голоса. 
Развитие словаря. 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по изучаемым лексическим 
темам (цветы, продукты питания, зоопарк, рыбы, труд людей весной, наша 
Родина – Россия, День Победы, насекомые, улица, город) на базе восприятия и 
осмысления объектов окружающей действительности. Уточнение понимания  
и постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов и 
объектов ближайшего напряжения (школа, больница, переход, светофор, 
аквариум), слов-названий растений и живых объектов (жук, бабочка, пчела, 
шмель, муха, оса, гуппи, меченосец), слов-названий природных явлений 
(солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, 
ездить, ходить, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), 

признаков предметов (синий, голубой, тёплый, весенний).   

Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 
обобщающих понятий по лексическим темам. 

Закрепление правильного употребления всех частей речи, введённых в 
активный словарь. 

Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 
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падеже (рыба – рыбы, муха – мухи, луг – луга, жираф – жирафы, тюлень - 

тюлени). 
Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. 
Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, 

на, у, под, по). 

Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формирование умения различать и правильно употреблять в речи 
глаголы мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем 
времени изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал - 
плавала). 

Совершенствование умения согласовывать притяжательные 
местоимения и прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, 
новая игрушка, новый платок). 

Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 
существительными мужского и женского рода (один слон, два слона, пять 
слонов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

Обучение различению и выделению в словосочетаниях названия 
признаков предметов по вопросам какой? какая? какое?  

Обучение распространению простых предложений однородными 
подлежащими, определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На 
ветках сидят маленькие весёлые птички. Катя взяла лейку и полила цветы).  

Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов 
по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 
недостающими словами (Мама дала Кате … – Мама дала Кате мяч. У 
машины нет … – У машины нет колеса). 

Развитие связной речи и речевого общения. 
Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
Совершенствование умения повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2-3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 
Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых 

предложений о предмете по сюжетной картинке. 
Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина избушка») или небольшого текста с помощью взрослого и 
со зрительной опорой. 
            Формирование произносительной стороны речи. 
            Закрепление правильного произношения свистящих согласных в 
игровой и свободной речевой деятельности. 
            Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка 
к формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 
выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 
массажа. 
            Формирование правильных укладов шипящих звуков и их 
автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности.    

Учить использовать в самостоятельной речи звуки, поставленные ранее, 
проводить автоматизацию звуков в соответствии с индивидуальными 
возможностями детей. 
           Работа над слоговой структурой слова. 
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           Совершенствование умения передавать ритмический рисунок 
односложных, двух- и трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов.  
           Формирование умения делить на слоги двусложные слова с закрытым 
слогом (бидон, вагон) и двусложные слова со стечением согласных в начале, 
середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза. 

Закрепление понятия звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 
ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. 

Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и 
прямых слогов с пройденными звуками (ам, ит, ну, по). 

Формировать умение подбирать слова с заданным звуком. 
 

Развитие мелкой моторики. 
Работа по развитию конструктивного праксиса. Составление фигур, 

узоров из элементов (по образцу). 
Продолжить работу по обводке и штриховке фигур. 
Развитие слухо-речевой координации кистей рук (пальчиковая 

гимнастика), 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 3 периода). 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
 

Развитие высших психических функций. 
Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти в игровых 

упражнениях и заучивании стихов. 
Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по изучаемым лексическим темам. 
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Перспективно-тематическое планирование работы 

в старшей группе для детей с ТНР . 
 

Период Основное содержание работы 

I 

 

4-ая 
неделя 

сентября, 
Октябрь, 
Ноябрь, 
Декабрь 

Развитие общих речевых навыков 

Выработка четкого, координированного движения органов речевого 
аппарата. 

Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 
спокойному и плавному выдоху (не надувая щёки). 

Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 
восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///;////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 
структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению 
по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Работа над мягкой атакой голоса. Выработка умения пользоваться 
громким и тихим голосом. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 
Учить преобразовывать существительные в именительном падеже 

единственного числа во множественное. 

Учить согласовывать глаголы с существительным единственного и 
множественного числа. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 
и женского рода, 

Учить словоизменения путем практического овладения 
существительными единственного и множественного числа, глаголами 
единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 
значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 
предлоги. (в, из, на, под, за, у, с, около, перед,) 

Учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные.  
Учить согласовывать прилагательные с существительными в числе, 

роде, падеже 

Формирование предметного, предикативного и адъективного сло- 

варя импрессивной и экспрессивной речи. 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
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представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 
качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 
выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных 
предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 
понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи 
детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных 
четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 
объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание 
на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 
экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 
контекстом высказывания. Домашние птицы.» «Дикие  

Лексические темы: «Детский сад. Игрушки», «Осень», «Деревья», 
«Овощи. Огород». «Фрукты. Сад», «Домашние животные», «Домашние 
птицы», «Дикие животные», «Человек. Части тела.», «Зима. Признаки зимы.», 
«Зимующие птицы.» «Зимние забавы.» «Новый год». 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Учить пользоваться диалогической формой речи.  

Обучать детей задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 
Формирование, развитие и закрепление у детей навык составления 

простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 
моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 
«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 
Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности. 
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 
Формирование произносительной стороны речи 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа, 
системы изотонических упражнений. 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 
Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 
положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 
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правильно произносимых звуков. 
Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 
комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 
процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 
организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики). 

  Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и 
словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить 
брови). 

  Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [у], [а], [п], [п’], 
[о], [и], [м], [м’], [н], [н’], [т], [т’], 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых 
и отсутствующих звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова. 
Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова. 
Работа над двухсложными словами без стечения согласных. 
Работа над трёхсложными словами без стечения согласных. 
Развитие фонематической стороны речи. 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  
Формировать понятия «звук», «слог», «слово», учить делить слова на 

слоги. 
Закреплять представление о гласных и согласных звуках и их 

различиях. 
Учить навыкам различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких,  
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

Учить выделять первый гласный, согласный звук в слове, например: 
кот. 

Учить определять положение заданного звука в словах- начало –
середина-конец. 

Учить производить анализ двух гласных, прямых и обратных слогов, 
например: ау, иа, са, па, ап, оп 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам [у], [а], [п], [о], [и], [м], [н], [т], — последовательность изучения 

определяется логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей 
детей); учить анализировать их оптико-пространственные и графические 
признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 
потом — прямые. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Развитие мелкой моторики. 
Развитие слухо-речевой координации кистей рук (пальчиковая 

гимнастика). 
Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 
инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к 
определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 
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афферентаций движений пальцев рук - пальчиковая гимнастика («Пчела», 
«Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 
организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 
складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Развитие правильного захвата карандаша, ручки (индивидуально) 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 1 периода). 
Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) из палочек, 

пуговиц и др. 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
Развивать графо-моторные навыки, печатание букв, графических 

элементов, проведение графических диктантов. 
Развитие высших психических функций. 
Развивать зрительное внимание и память (на материале лексических тем 

1 периода), уточнять знание основных форм, цветов основные и 
дополнительные оттенки, закреплять названия, усвоенных ранее величин и их 
параметров, сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). 
Обозначение величины и ее параметров словом.  Развивать пространственную 
ориентировку н листе и вокруг себя. Выделение одновременно двух (затем 
трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, величина 
— цвет, форма — цвет — величина). 

Развивать слуховое внимание и память (заучивание стихов, лого-

ритмических стихов, предложений и т.д.) 
Учить выполнять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения на 

материале лексических тем (на материале лексических тем 1 периода): 
- Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 
правилом, использовать образец). 

- Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации (формирование умения выражать результат словом), 
способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 
мыслительного анализа. 

- Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 
(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 
состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 
картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и 
пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной 
опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 
 

II 

Январь 

Февраль 

Март 

Развитие общих речевых навыков 

Формировать речевое дыхания.  
Учить умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, 

не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 
и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 
изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 
согласными звуками).  

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов с 
разной слоговой структурой и длинной, и при произнесении предложения. 

Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 
Формирование слухозрительного и слухомоторноговзаимодействия в 
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процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.Обучение 
восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///;////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических 
структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению 
по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 
вопросительной, восклицательной. 

Продолжить работу по выработке мягкой атаки голоса. 
Формирование лексико-грамматических средств языка 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 
Учить использовать предлоги в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 

по,из- под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на 
— с)., обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях 
с соответствующими падежными формами существительных. 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Учить употреблять в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище). 

Формировать: 
- навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. Согласования числительных 2 и 5 с существительными. 
–           - образования глаголов, образованных от существительных (отыменное 

образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, 
строитель — строит); 

–              Учить правильному употреблению глаголов совершенного и 
несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

–              Учить навыкам употребления глаголов в форме повелительного 
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в 
форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 
прошедшего времени. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной и экспрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 
процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 
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качеств (цвет, форма, величина, вкус). 
Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 
признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных 
предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 
понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей 
числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 
объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание 
на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 
экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 
контекстом высказывания. 

Лексические темы: 
«Дом. Семья.», «Посуда.», «Мебель.», «Одежда. Обувь. Головные уборы.», 
«Профессии.», «Инструменты.», «День Защитника Отечества.», «Транспорт.», 
«Восьмое марта.», «Профессии.», «Весна. Признаки весны.», «Перелётные 
птицы.», «Откуда хлеб пришёл?». 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога. 
  Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений 

за счет введения в них однородных членов предложения. 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 
Учить употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, 
но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в 
саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, 
чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил 
арбуз). 

Учить составлять короткие рассказы по картине, (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы), серии картин, 
рассказы-описания, пересказ. Заучивать стихотворения, потешки. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 
основе событий заданной последовательности. 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 

Формирование произносительной стороны речи 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа, 
системы изотонических упражнений. 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 
Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 
положения различных артикуляторных органов во времяартикулирования 
правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 
нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 
комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 
процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 
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организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики). 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 
предмет правильности ее фонетического оформления. 

Работа над слоговой структурой слова. 
Работа над структурой слов со стечением согласных в начале, в 

середине, в конце слова. 
Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением 

согласных в начале слова и в середине слова. 
Развитие фонематической стороны речи. 
Закреплять понятия «звук», «слог», «слово. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Знакомить с буквами: [к], [б], [э], [г], [л], [ы], [с], [ш], [х] 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «твердый», «мягкий»;  
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, дать 

представление детям о гласных звуках как слогообразующих. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак. 

Учить определять положение заданного звука в словах- начало –
середина-конец. 

Учить выделять первый гласный, согласный звук в слове, например: 
кот. 

Формировать операции звукового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: мак, кот). 
Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность, строить схему предложения. 
Развитие мелкой моторики. 
Работа по развитию конструктивного праксиса. Составление фигур, 

узоров из элементов (по образцу). 
Продолжить работу по обводке и штриховке фигур. 
Развитие слухоречевой координации кистей рук (пальчиковая 

гимнастика), 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 1 периода). 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Развивать графо-моторные навыки, усложнить работу с карандашом: по 
клеткам в тетради, обучать выполнять графические диктанты. 

Развитие высших психических функций. 
Развивать зрительное внимание и память (на материале лексических тем 

2 периода), уточнять знание основных форм, цветов основные и 
дополнительные оттенки, уточнять обозначение форм геометрических фигур и 
предметов словом, развивать пространственную ориентировку на листе. 
Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 
слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 
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собственного тела. Обучение определению расположения предмета по 
отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

Развивать слуховое внимание и память (заучивание стихов, лого-

ритмических стихов, предложений и т.д.) 
Учить выполнять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения на 

материале лексических тем (на материале лексических тем 2 периода): 
- Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 
правилом, использовать образец). 

- Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации (формирование умения выражать результат словом), 
способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 
мыслительного анализа. 

Формирование наглядно-образных представлений, обучение 
воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление 
целого из частей, «Дорисуй»). 

- Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 
(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 
состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 
картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и 
пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной 
опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

 

        III 

Апрель 
Май 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 
Продолжить работу с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной. 
Продолжить учить умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 
сопровождения и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и 
их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 
[Щ], слогов с согласными звуками).  

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов с 
разной слоговой структурой и длинной, и при произнесении предложения 

Продолжить работу по выработке мягкой атаки голоса. 
Продолжить работу над темпом и выразительностью речи. 
Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих 
различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» 
и т. п.). 

Учить использовать предлоги в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 
по,из- под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на 
— с)., обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях 
с соответствующими падежными формами существительных. 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать притяжательные прилагательные («волчий», 
«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 
суффиксов: -еньк- — -оньк-. 
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Учить употреблять антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 
Объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок 
— кулачище). 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде, падеже. 

Уточнять значения обобщающих слов. 
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной и экспрессивной речи. 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и 
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 
представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 
качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 
выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 
признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных 
предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 
понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей 
числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 
объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание 
на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 
экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 
контекстом высказывания. 

Лексические темы: «Цветы.», «Космос.», «Зоопарк.», «Рыбы.», «Труд 
людей весной.», «Наша Родина – Россия. День Победы.», «Насекомые. Цветы», 
«Город. Улица», «Лето». 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Учить составлять разные типы предложений: 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 
союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 
причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и 
чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин  
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. 
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Формирование произносительной стороны речи 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 
мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа, 
системы изотонических упражнений. 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 
Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 
положения различных артикуляторных органов во времяартикулирования 
правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 
нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 
комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в 
процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 
организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 
гимнастики). 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки, поставленные ранее, 
проводить автоматизацию звуков в соответствии с индивидуальными 
возможностями детей. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса звонкость-глухость, 
([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]). 
            Работа над слоговой структурой слова. 

Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением 
согласных. 

Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением 
согласных. 

Развитие фонематической стороны речи. 
Знакомить с буквами: [в], [з], [ж], [д], [ф],  
 Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Учить определять положение заданного звука в словах- начало –

середина-конец. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 
Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность, строить схему предложения. 
Развитие мелкой моторики. 
Работа по развитию конструктивного праксиса. Составление фигур, 

узоров из элементов (по образцу). 
Продолжить работу по обводке и штриховке фигур. 
Развитие слухо-речевой координации кистей рук (пальчиковая 

гимнастика), 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 3 периода). 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
Развивать графо-моторные навыки, усложнить работу с карандашом: по 
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клеткам в тетради, графические диктанты 

Развитие высших психических функций. 
Развивать зрительное внимание и память (на материале лексических тем 

3 периода), уточнять знание основных форм, цветов основные и 
дополнительные оттенки, развивать пространственную ориентировку н листе и 
вокруг себя,  

Развивать слуховое внимание и память (заучивание стихов, лого-

ритмических стихов, предложений и т.д.) 
Учить выполнять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения на 

материале лексических тем (на материале лексических тем 3 периода): 
- Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 
правилом, использовать образец). 

- Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации (формирование умения выражать результат словом), 
способности устанавливать закономерности на основе зрительного и 
мыслительного анализа. 

- Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 
(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 
состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.). 

 

 

Перспективно-тематическое планирование работы  
в подготовительной группе. 

 

Период Основное содержание работы 

I 

4-ая 
неделя 

сентября, 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Развитие общих речевых навыков 

Выработка четкого, координированного движения органов речевого 
аппарата. 

Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 
спокойному и плавному выдоху (не надувая щёки), плавный длительный 
выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», 
«Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым   сопровождением (на 
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 
Работа над мягкой атакой голоса. Выработка умения пользоваться 

громким и тихим голосом, Совершенствовать основные акустические 
характеристики голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 
упражнениях. 
            Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 
спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
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местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 
и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 
овладения существительными единственного и множественного числа, 
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 
времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 
предлоги. 

Учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные, 
Существительные при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 
Учить согласовывать прилагательные с существительными в числе, 

роде. 
Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной и экспрессивной речи.  
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 
свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны 
слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, 
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 
аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 
(сильный— слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый - 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 
Лексические темы: «Детский сад.», «Осень. Лес. Деревья.», «Грибы. 

Ягоды.», «Огород. Овощи.». «Сад. Фрукты.», «Домашние животные», 
«Домашние птицы», «Дикие животные», «Человек. Части тела.», «Зима», 

«Зимующие птицы», «Новый год». 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 
«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 
Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности. Развивать навыки составления 
описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 
однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 
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Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
заучивать потешки, стихотворения. 

Формирование произносительной стороны речи 

Подготовка речевого аппарата к постановке звуков (проведение общей и 
специальной артикуляционной гимнастики, изотонические упражнения), 
Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 
артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 
другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [ы], [и], 
[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [х], [х’], [к], [к’], [б], [б’], [с], [с’], [з], [з’]. 

Вызывать отсутствующие звуки у детей и закреплять их на уровне 
слогов, слов, предложений. 

Работа над слоговой структурой слова. 
Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова. 
Работа над двухсложными словами без стечения согласных. 
Работа над трёхсложными словами без стечения согласных. 
Работа над одно-двусложными словами со одним стечением согласных 

звуков. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Развитие фонетической стороны речи. 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Закреплять 

понятия «звук», «слог». 
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих. 
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков. 
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 
например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 
Совершенствовать фонематические представления, обучать детей 

осуществлению фонематического синтеза.  
Формировать способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 
середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, 
суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Составление, печатание и чтение: 
 - сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 - сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 - сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 
  - односложных слов по типу СГС (КОТ), 



83 

 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам ([а], [о], [у], [ы], [и], [п], [т], [к], [х], [н], [м], [б], [с], [з] — количество 
изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 
зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их 
оптико-пространственные и графические признаки. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Формирование мотивации к школьному обучению. 
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 
предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога. 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 
предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Развитие мелкой моторики. 
Развитие слухо-речевой координации кистей рук (пальчиковая 

гимнастика на основе мудр), 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 1 периода). 
Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
Развивать графо-моторные навыки, печатание букв, графических 

элементов, проведение графических диктантов. 
Развитие высших психических функций. 
Развивать зрительное внимание и память. 
Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 
отношению к себе, и на листе бумаги Обучение определению 
пространственного расположения между предметами. Обозначение 
пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 
контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 
восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 
(организация восприятия по слову). 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 
Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 
трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 
преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 
описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 
геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 
групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 
величины предметов (ее параметров) словом. 

Развивать слуховое внимание и память. 
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) 

и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 
восприятие).  

Формировать понятия «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 
«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 
детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 
графическими знаками. 

Учить выполнять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения на 
материале лексических тем. 



84 

 

Совершенствование основных компонентов мыслительной 
деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению 
рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 
представлений об окружающей действительности, а также умению 
представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 
планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 
признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 
активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 
существенного признака для классификации на его основе. Формирование 
конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 
степени обобщенности. 

II 

Январь, 
Февраль, 

Март 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый 
слог, затем с изменением места ударения). 

Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 
вопросительной, восклицательной. 

Продолжить работу по выработке мягкой атаки голоса. 
Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 
«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 
же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 
форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 
Обучать правильному употреблению и различению в экспрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — 

одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 
помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 
падежными формами существительных. Совершенствовать навыки различения 
в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, 
около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и 
направления действия. 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 
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снегокат,); объяснение и практическое употребление в речи существительных 
с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок — кулачище). Обучать детей правильному употреблению 
существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-
ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 
белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 
чистый, менее чистый) способом. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря импрессивной и экспрессивной речи. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического 
аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный 
— слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый—
радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 
металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 
объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 
личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 
хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 
равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула- ножка 
гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 
словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Лексические темы: «Дом. Семья», «Посуда. Продукты.», «Мебель», 
«Одежда. Обувь. Головные уборы.», «Профессии», «Инструменты», «День 
защитника Отечества», «Транспорт», «8 Марта», «Весна». «Перелётные 
птицы», «Откуда хлеб пришёл?». 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 
предложений. 

  Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений 
за счет введения в них однородных членов предложения. 

Учить составлять разные типы предложений: 
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 
союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 
причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 
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Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 
рассказы-описания, пересказ. Заучивать стихотворения, потешки. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 
основе событий заданной последовательности. 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 
существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 
Обучать составлению различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания. Обучать детей творческому рассказыванию на основе 
творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в 
памяти, и ранее усвоенных знаний. Формировать умения четко выстраивать 
сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
организацию текста. 

Формирование произносительной стороны речи 
Подготовка речевого аппарата к постановке звуков (проведение общей и 

специальной артикуляционной гимнастики, изотонические упражнения), 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 
артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 
другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 
звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 
предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков 

Корригировать следующие звуки: [в], [в’], [э], [д], [д’], [г], [г’], [ш], [ж], 
[л], [л’], [й], [ц]. 

Работа над слоговой структурой слова. 
Работа над структурой слов со стечением согласных в начале, в 

середине, в конце слова. 
Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением 

согласных в начале слова и в середине слова. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Развитие фонетической стороны речи. 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Знакомить с буквами: [в], [г], [д], [э], [й], [ж], [ш], [л], [ц], [е], [я], 
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 
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или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Совершенствовать фонематические представления, обучать детей 

осуществлению фонематического синтеза.  
Совершенствовать способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 
середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, 
суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа, алиса). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 
кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать 
и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 
букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. 
д.). 

Обучение составлению графических схем предложения простое 
предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом. 
Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 
Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 
предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Развитие мелкой моторики. 
Работа по развитию конструктивного праксиса. 
Продолжить работу по обводке и штриховке фигур. 
Развитие слухоречевой координации кистей рук (пальчиковая 

гимнастика на основе мудр), 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 2 периода). 
Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
Развивать графо-моторные навыки, усложнить работу с карандашом: по 

клеткам в тетради, графические диктанты 

Развитие высших психических функций. 
Развивать зрительное внимание и память. 
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 
Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение 
цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество 
по трем-четырем признакам. 
            Развивать слуховое внимание и память. 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 
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использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 
геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 
«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 
детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 
графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 
акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 
по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 
удар, —— тихий звук);       . ; …      ; .     ._     (где        — длинное звучание,. — 

короткое звучание). 
Учить выполнять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, на 

материале лексических тем, создавать предпосылки для формирования 
словесно-логического мышления. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 
признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 
активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 
существенного признака для классификации на его основе. Формирование 
конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 
степени обобщенности. 

Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых 
понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 
понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 
бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и 
т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 
их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 
Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 
использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

III 

Апрель, 
Май 

Развитие общих речевых навыков 

Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 
 Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. 
Птицы лМтят высоко в голубом небе.). 

Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 
вопросительной, восклицательной. 

Продолжить работу по выработке мягкой атаки голоса. 
Продолжить работу над темпом и выразительностью речи. 
Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих 
различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» 
и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать притяжательные прилагательные («волчий», 
«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 
суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять антонимические отношения между словами 
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Формировать навыки согласования прилагательных с 
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существительными в роде, числе, падеже: 
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т.п.); 
•с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т.п.). 
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 
падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 
соответствующих падежах. 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 
употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 
снегокат); объяснение и практическое употребление в речи существительных с 
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок 
— кулачище). 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 

самый высокий, наиболее высокий) способом. 
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и антонимы и употреблять их в 
самостоятельной речи 

Уточнять значения обобщающих слов. 
Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной и экспрессивной речи. 
Совершенствование ономасиологического и семасиологического 

аспектов лексического строя экспрессивной речи. 
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный 

— слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый—
радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 
металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, 
объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 
личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 
хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 
равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула- ножка 
гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 
девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 
словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Лексические темы: «Цветы», «Космос», «Зоопарк. (Животные жарких 
стран. Животные севера)», «Рыбы», «Труд людей весной», «Наша Родина – 

Россия. День Победы.», «Насекомые», «Школа. Школьные принадлежности», 

«Улица. Город». 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Учить составлять разные типы предложений: 
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• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 
отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 
(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 
союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 
причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 
письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Обучать составлению различных типов текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания. Обучать детей творческому рассказыванию на основе 
творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в 
памяти, и ранее усвоенных знаний. Формировать умения четко выстраивать 
сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 
организацию текста. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, 
подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с 
верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а 
карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки, поставленные ранее, 

проводить автоматизацию звуков в соответствии с индивидуальными 
возможностями детей. 

Корригировать следующие звуки: [р], [р’], [ч], [ф], [ф’], [щ].  
Работа над слоговой структурой слова. 
Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением 

согласных. 
Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением 

согласных, четырехсложных слов 1 или 2 стечением согласных. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Развитие фонетической стороны речи. 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 
Совершенствовать графо-моторные навыки. 
Знакомить с буквами: [ю], [р], [ч], [ф], [щ], учить при чтении мягко 

произносить согласные стоящие перед гласными второго ряда. Закреплять 
понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 
понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 
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изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 
Совершенствовать фонематические представления, обучать детей 

осуществлению фонематического синтеза.  
Совершенствовать способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 
середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, 
суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 
умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

           Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 
кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 
читать и писать, двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 
букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и 
т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность, строить схему предложения. 

Обучение составлению графических схем предложения простое 
предложение из 4-5 слов без предлога, простое предложение из 4-5 слов с 
предлогом. 

Учить определять количество слов в предложении, их 
последовательность. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 
элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 
предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 
предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 
предложения, переписывать их, записывать под диктовку. 

Развитие мелкой моторики. 
Работа по развитию конструктивного праксиса. 
Продолжить работу по обводке и штриховке фигур. 
Развитие слухо-речевой координации кистей рук (пальчиковая 

гимнастика на основе мудр), 
Обводка, закрашивание и штриховка (по лексическим темам 3 периода). 
Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 
Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
Развивать графо-моторные навыки, усложнить работу с карандашом: по 

клеткам в тетради, графические диктанты 

Развитие высших психических функций. 
Развивать зрительное внимание и память. 
Развивать слуховое внимание и память. 
Учить выполнять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, на 

материале лексических тем, создавать предпосылки для формирования 
словесно-логического мышления. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные 
зависимости. 
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Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 
использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

1.  Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2.  Стимулирование детской познавательной активности педагогом: 
-регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разныеответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
3.  Проектная деятельность 

4.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 
опыты и экспериментирование 

5.  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

6.  Совместная деятельность  взрослого  и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

7.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 
 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Содержательный раздел ФАОП ДО , п.39, стр. 461 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи 

 Содержательный раздел ФАОП ДО , п.39.3, стр. 467  
1) Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  
2) С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 
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находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 
для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3) Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4) Взаимодействие педагогических работников образовательного учреждения с 
родителям (законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 
роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

 5) Укрепление и развитие взаимодействия образовательного учреждения и семьи 
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 
полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 
ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 
достоинства и прав человека.  

6) Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку. 

7) Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 
 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 
семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

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

 - внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 - создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 - повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8) Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 

 - аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 
воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности образовательного 
учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт образовательного 
учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

9) Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 
ТНР: 

 - организация преемственности в работе образовательного учреждения и семьи по 
вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  
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- повышение уровня родительской компетентности;  
- гармонизация семейных детско-родительских отношений 

 

Модель взаимодействия с семьей 

№ п/п Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого- 

педагогической 
компетентности, семейных 

ценностей 

Анкетирование Беседы 

Наблюдение за взаимодействием родителей с 
детьми 

Собрания-встречи для знакомства педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой 

2. Информирование родителей Информационные стенды  
Личные беседы 
Родительские собрания  
Семейный клуб 

Общение по телефону, посредством электронной 

почты  
Сайт детского сада  
Рекламные буклеты 

Фотогазеты 

3. Консультирование родителей Консультации воспитателей и специалистов 
детского сада 

Консультации специалистов Консультационного 
центра ДОУ 

4. Просвещение и обучение 
родителей 

Родительские собрания  
Игры (практикумы)  
Семейные клубы  
Мастер- классы 

Сайт детского сада и рекомендация других 
ресурсов сети Интернет 

Подготовка и организация музейных 
экспозиций в детском саду 

Приглашение специалистов 

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
Совет образовательного учреждения Праздники 

Досуги Конкурсы 

Выставки Дни здоровья 

Семейные клубы 

Субботники  
Экскурсии выходного дня 

Проектная деятельность 
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III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.49., стр. 691 

3.1. Пояснительная записка. 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде1

. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 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 России2

. 

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 
России3

. 

Вся  система  ценностей  российского  народа  находит  отражение  в  
содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 
традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 
отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 
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другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 
 

 
 

1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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3.2. Целевой раздел 
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.49.1., стр. 693 

3.2.1. Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ОВЗ. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы. 
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. 
 Принципы реализуются в укладе Образовательной организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 
ее насыщенность и структурированность. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 
обозначенных в ФГОС. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых 
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он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителям (законным представителям); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 
опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты 
достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем. 
На уровне Образовательной организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы, так как "целевые ориентиры адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся". 

 

3.2.2. Целевые ориентиры воспитания. 
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 
обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому 

Духовно 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 
Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно 
играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 
самостоятельным (свободным) активным действиям 
в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепления 
здоровья - физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 
поведение и другое; стремящийся к сбережению и 
укреплению собственного здоровья и здоровья 
окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, нравственные и волевые 
качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 
трудовых действиях. Стремящийся к 
результативности, самостоятельности, 
ответственности в самообслуживании, в быту, в 
игровой и других видах деятельности 
(конструирование, лепка, художественный труд, 
детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 
к творческой деятельности (изобразительной, 
декоративно-оформительской, музыкальной, 
словесно-речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 
лет). 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 
своей стране, испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничеств
о 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 
долга: ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими детьми на основе 
общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 
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оздоровительное гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
 

3.3.Содержательный раздел Программы воспитания. 
Содержательный раздел ФАОП ДО , п.49.2., стр. 707  
Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 
3.3.1.Уклад образовательной организации. 

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых строится 
жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные ценности, содержит традиции 
региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает предметно-пространственную 
среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает: 
1. Традиции и ценности региона, города, Образовательной организации. 
2. Традиции и интересы семей воспитанников 

3.Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, гражданственность, социальная 
солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и литература, природа) 
через разные формы взаимодействия участников образовательных отношений. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах (ФГОС ДО 
Раздел I, пункт 1.2.): 
1. Поддержка разнообразия детства; 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 
3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 
4. Уважение личности ребенка. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Образовательной организации, 
определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Внутри 
этого пространства рождается команда, коллектив, сообщество, общность. Уклад определяет 
специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 
годового цикла жизни группы.  
Основой реализации Программы воспитания являются примерные темы (праздники, мероприятия, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 
интерес. Каждая из тем в рамках направлений воспитательной работы представлена в 
соответствующем модуле: 
• Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 
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• Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

• Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

• Модуль «Традиции и праздники» 

Приоритетным в воспитательном процессе Образовательного учреждения является: 
• ключевые мероприятия «Календаря образовательных событий РФ»,  коллективные дела группы 

детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 
индивидуального каждого участника); 

• в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 
активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 
принять участие в общественно значимом деле; 

• педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри 
одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 
интересным делом в паре, небольшой группе; 

• ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 
очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 
личностного развития ребенка.  

• педагог должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения. Педагог имеет право 
следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и 
педагогики. 

• культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как условия 
решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 
планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

3.2.2.Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность 
встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 
российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 
называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 
  Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 
смыслами; 
-  «от  взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, поведение, 
культура общения, речь и др.) 
- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания (сигнальные 
знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и др.); 
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает 
опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды Образовательной организации строится на основе 
следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 
воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 
ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 
личности ребенка. 
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Коллектив Образовательной организации прилагает усилия, чтобы детский сад представлял 
для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к 
реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к 
жизни. 

В каждом групповом помещении Образовательной организации размещен и оформлен центр 
по патриотическому воспитанию (познавательный центр), в которых находится материал по 
ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, содержанием которого является 
наглядный материал, представленный в различных форматах, по темам «Моя Родина», «Моя 
семья», «Мой город» и так далее, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 
пополнять знания. 

Музыкальный зал оформляется к праздникам, имеет тематическую направленность. Здесь 
дети занимаются, пением, танцами, участвуют в спектаклях, развлечениях, праздниках. Весь 
процесс подготовки к праздникам, конкурсам несет в себе большой воспитательный потенциал. 
Кроме организованных занятий, в зале каждый понедельник проводится поднятие флага, 
тематические беседы нравственно-патриотического характера. 

Экологический (исследовательский) центр в группах предоставляет ребятам возможности 
для ежедневного наблюдения (календарь природы), располагает оборудованием для проведения 
опытов и экспериментов, длительных наблюдений, организации экологически ориентированных 
акций, конкурсов, викторин, исследовательских, познавательных проектов. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (коридоров, групповых 
помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется: 
- размещение на стенах Образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомит их с работами друг друга; 
- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам педагогов и 
родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую 
инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для 
своих детей; 
- событийный дизайн – к празднику и знаменательному мероприятию, а также к акции или проекту 
в Образовательной организации оформляется пространство музыкального зала, групповых 
помещений, коридора, лестничных пролетов.  
- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 
приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 
пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 
 

Общности образовательной организации. 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 
деятельности. 
  Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками Образовательной 
организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 
Педагог, а также другие работники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 
общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 
к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 
сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
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доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 
(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 
объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает работников Образовательной организации и 
всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 
по воспитанию ребенка в семье и в Образовательной организации. Зачастую поведение ребенка 
сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 
взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 
которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-

взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 
ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 
затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 
задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 
будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 
как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 
ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так 
и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 
и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 
решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 
жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения («Кодекс 
этики и служебного поведения работников», разработан на основании положений Конституции 
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Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.): 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 
выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
• Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
• Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 
• Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 
• Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 
• Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 
 

Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 
народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 
• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 
и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 
• ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с 

ОВЗ к российским общенациональным традициям; 
• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 

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

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

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

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные 

народные игры; 
• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
• учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 



106 

 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
• совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 
основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде 
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 
• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 
• создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
• введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 
пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с 
ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
• формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
• формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
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• формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
• Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 
Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
направлениях воспитательной работы: 
• показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
• воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 
красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 
мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 
явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 
народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 
действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель Организации 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

• учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
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• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 
отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 
в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
ребенка с ОВЗ. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ 

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

• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их 
произведений в жизнь Организации; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 
• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
Содержание направлений воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в ГБДОУ детский сад № 
55 компенсирующего вида Кировского района СПб в рамках следующих направлений 
воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

Нравственно-патриотическое воспитание рассматривается в программе как одна из важнейших 
сторон общего развития ребенка дошкольного возраста. Оно осуществляется во всех видах детской 
деятельности и предусмотрена во всех разделах основной образовательной программы и во всех 
возрастах. 

Содержание программы призвано обеспечить воспитание у ребенка  с первых лет жизни 
гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, Родине, 
уважение к людям разных национальностей, государственной символике (гимну, флагу, гербу 
Российской Федерации). В процессе нравственно-патриотического воспитания у ребенка 
развиваются гуманные чувства, формируются этические представления, навыки культурного 
поведения, социально общественные качества, уважение к взрослым, ответственное отношение к 
выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки 
и поступки других детей. 

Система работы по нравственно – патриотическому воспитанию в Образовательной 
организации строится последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным усложнением в 
соответствии с опытом детей, с учетом принципа развивающего обучения. Ежемесячно проводятся 
образовательная и совместная деятельность детей и взрослого по каждой теме. Каждый месяц 
рассматривается определённая тема.  
Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний. 
Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, объем 
познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность изучения.  

Реализация задач по патриотическому воспитанию возможна при тесном взаимодействии 
специалистов. Работая планомерно и последовательно, каждый педагог использует те приемы и 
формы, которые наиболее приемлемы для конкретного ребенка с учетом уровня его 
индивидуального развития. 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 
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Содержание модуля направлено на достижение целей гармоничного физического развития 
дошкольника. Включение детей в двигательную, познавательно-исследовательскую деятельность, 
восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют становлению у детей 
ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, овладению 
необходимыми гигиеническими навыками; у детей формируется уверенность в себе, появляется 
чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты и красоты движений. 
Развивается самосознание ребенка, образ физического «Я» становится важным компонентом 
личностной культуры дошкольника. 

Важным моментом является ознакомление дошкольников с первоначальными сведениями об 
истории олимпийского движения древности и современности как достижения общечеловеческой 
культуры, что способствует формированию у детей интереса к занятиям физическими 
упражнениями и здоровому образу жизни.  

 Физическое развитие и культура здоровья реализуется посредством планирования 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; 
проведение режимных моментов  в соответствии с возрастом; проведение  мероприятий по 
физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима; осуществление  
педагогического наблюдения  за состоянием здоровья каждого ребенка и  своевременное 
информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии; создание в группе 
развивающей предметно-пространственной среду;  осуществление профилактики  травматизма, 
обеспечение  охраны жизни и здоровья детей. 

В ГБДОУ детский сад № 55 компенсирующего вида Кировского района СПб традиционно 
проводятся «Веселые старты», зимний и летний физкультурные праздники, спортивные праздники, 
проекты, социальные акции, фотовыставки, День здоровья. В группах проводятся закаливающие 
процедуры, утренняя гимнастика, подвижные игры, спортивные упражнения, физкультурные 
развлечения, проекты. 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудового воспитания дошкольников – это формирование всесторонне развитой, творческой 
личности с ярко выраженной индивидуальностью, обладающую такими важными качествами, как: 
ответственность, трудолюбие,  коммуникабельность,  толерантность,  стрессоустойчивость;  
личность, легко адаптирующуюся к окружающей среде, имеющую рационально организовывать и 
использовать свой потенциал.  

Трудовое воспитание и ранняя профориентация реализуется посредством: воспитания у 
детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; приобщении детей к социально 
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Содержание модуля призвано обеспечить сформировать у детей умений и навыков трудовой 
деятельности и самообслуживания; воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, 
его роли в обществе и жизни каждого человека; перенос детьми знаний о профессиональной 
деятельности взрослых в самостоятельную игровую деятельность. Также большое внимание 
уделяется воспитанию трудолюбия, творческого отношение к труду, чувство долга и 
ответственности, честности, воспитание умения сотрудничать в коллективной трудовой 
деятельности, оказывать взаимопомощь. 

Выделяются следующие виды детского труда: 
• самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных 

потребностей); 
• хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 
• труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 
• ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание книг, коробок, 

пришивание оторванных пуговиц, петель, доступный ремонт игрушек и пр. 
Национальный проект «Образование»: «Успех каждого ребенка»  ставит задачу:  формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
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обучающихся. 
Основными направлениями ранней профессиональной ориентации в ГБДОУ детский сад № 55 

компенсирующего вида Кировского района СПб  являются: 
• профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия); 
• профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире профессий). 
Работа по реализации данного направления осуществляется через: 
• проведение различных конкурсов для детей, таких, как Дары осени, зимние фантазии,  и пр. 

(конкурсное движение позволяет выявить одаренных детей, поддержать индивидуальные 
способности дошкольников, заинтересовать детей той или иной деятельностью). 

• проектная деятельность, так темой проекта может стать «Семья профессионалов» (проектная 
деятельность позволяет двигаться по двум направлениям ранней профориентации: в проектах 
решаются задачи профессионального воспитания, проект обеспечивает детей информацией о 
мире взрослых) 

• сюжетно-ролевые игры, в которых дети отражают впечатления, умения, навыки, полученные на 
занятиях, экскурсиях и т.д. 

• проведение различных мероприятий по ранней профориентации дошкольников, которые 
представлены в виде знакомства детей с разными профессиями, реализация этих мероприятий 
системно вписывается в календарно-тематическое планирование. 

• создание банка различных видов информационных ресурсов по ознакомлению детей с 
профессиями: это и видео ролики, и мультфильмы, и литература, а также методические 
материалы. 

Модуль «Традиции и праздники» 

В ГБДОУ детский сад № 55 компенсирующего вида Кировского района СПб постепенно 
складываются свои традиции, которые поддерживают работники, дети и родители и, благодаря 
которым формируется неповторимый уклад жизни Образовательного учреждения. Традиции 
являются основой воспитательной работы в ДОУ. 

Традиционные мероприятия – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей 
чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 
совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 
своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 
способности в процессе коллективной деятельности. В ДОУ существует четкая программа 
действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 
социализацию и развитие личностных качеств воспитанников.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 
пространства для формирования социального опыта воспитанников в коллективе других детей и 
взрослых. Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 
обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Опираясь на основные принципы федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей 
важное место отводится совместному проживанию русских традиционных праздников, а также 

национальных праздников, памятных для нашей Родины дней.  
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 
полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 
социально-коммуникативных навыков.  

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 
взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Праздник в детском саду позволяет 
родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-

то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут 
оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и 
достаточно ли он дисциплинирован. 
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ГБДОУ детский сад № 55 компенсирующего вида Кировского района СПб организует 
праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, 
мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 
определяется календарным планом воспитательной работы. 
Особенности реализации воспитательного процесса. 
Образовательная организация в воспитательном процессе учитывает: 
• региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения; 
• значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых участвует Образовательная 

организация, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 
• ключевые элементы уклада; 
• наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 
• особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Образовательной организации; 
• особенности, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в 
процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения Образовательной организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада Образовательной организации, в котором строится 
воспитательная работа. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения Образовательной организации. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы: 
В проведении мониторинговых исследований: 

• анкетирование 

• социологические и тематические  опросы 

В создании условий: 
• участие в субботниках по благоустройству территории; 
• помощь в создании предметно - развивающей среды; 
• оказание помощи в подготовке к различным мероприятиям 

В управлении ДОУ 

• участие в работе родительского комитета, Совета родителей 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 
расширение информационного поля родителей: 

• наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим» и т.д.; 

• памятки; 
• консультации, семинары,  конференции; 
• распространение опыта семейного воспитания; 
• родительские собрания; 
• круглые столы; 
• родительские клубы; 
• официальный сайт организации; 
• web-страницы в сети Интернет 
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В воспитательном процессе, направленном на установление сотрудничества и партнерских 
отношений с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство: 

• дни открытых дверей; 
• дни здоровья, туризма; 
• совместные праздники, развлечения; 
• встречи с интересными людьми; 
• семейные гостиные; 
• клубы по интересам для родителей; 
• участие в творческих выставках, смотрах, конкурсах, акциях; 
• мастер-классы, проекты 

И иные формы взаимодействия, существующие в Образовательной организации. 

События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это могут быть: 
проекты воспитательной направленности; 

• праздники; 
• общие дела; 
• ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
• режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
• свободная игра; 
• свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в Образовательной организации. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 
Образовательной организации можно отнести: 
• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
• воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 
• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 
• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 
• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

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

спектаклей, выставок, библиотек; 
• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 
поощряющий взгляд). 

• совместные спортивные, музыкальные и фольклорные праздники, тематические мероприятия, 
досуги и развлечения 

• проектная деятельность 
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• консультации, беседы, анкетирование. 
• совместные детско-родительские мастер-классы, акции. 
• тематические конкурсы, выставки детско-родительских поделок и творчества родителей. 

• домашние совместные с детьми просмотры мультфильмов, видеороликов и социальной 
рекламы на рекомендованных воспитателем сайтам, их анализ и обсуждение  

 

3.3.Организационный раздел Программы воспитания. 
Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.4., стр. 718 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
Программа воспитания Образовательной организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 
отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности. Уклад Образовательной организации направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 
общего образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 
учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных). 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности. 

Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику Образовательной организации и включает оформление помещений, 
оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ, игрушки. 
Предметно-пространственная среда: 
• отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствут их принятию и 

раскрытию ребенком с ОВЗ. 
• включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Образовательная организация. 
• экологична, природосообразна и безопасна. 
• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 
• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира. 

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 
жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, 
представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены 
в среде. 

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
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здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
• предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста в соответствии с «Рекомендациями по формированию 
инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 
образования», которые разработаны с учетом требований к Программе и к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, охарактеризованных в Стандарте. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
Образовательная организация принимает решение по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по 
вопросам повышения квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; привлечению специалистов 
других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

Образовательная организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.  

В воспитательную работу также включено взаимодействие с социумом: работа с 
государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 
учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; с 
семьями воспитанников ДОУ. 

 

 Социокультурный контекст 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства учитывает этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
воспитательной программы: 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 
открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и 
тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 
 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 
 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами. 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
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программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается 
роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства 

социальный партнер формы взаимодействия 

СПб ГБУК 
Централизированная 
библиотечная система 
Кировского района 
Библиотечно-культурный 
комплекс имени А.В. 
Молчанова 

экскурсии, выставки. мероприятия к значимым событиям, 
лекции. творческие встречи 

ГБОУ СОШ № 502 
Кировского района СПб  

взаимопосещения, концерты, спектакли, встречи 

ГБУ ДО ДДЮТ 
Кировского района СПб  

повышение квалификации педагогов в вопросах 
организации работы ДОО по предупреждению ДДТТ, 
семинары, конференции, конкурсы детских творческих 
работ 

Информационно- 

методический центр 
Кировского района СПб 

курсы повышения квалификации, компьютерные курсы, 
методические объединения для воспитателей и 
специалистов, семинары ,конференции, консультации 

СПб АППО консультации, семинары, конференции. курсы повышения 
квалификации. 

Детская 
поликлиническое 
отделение №36 

приём вновь поступивших детей, приём детей после 
болезни, конференции, осмотр детей врачом. 
диспансеризация дошкольников, компьютерное 
обследование детей, выставки, посвященные приобщению 
детей к здоровому образу жизни 

 
В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 
 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Образовательной организации и основанием 
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая такие 
социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 
участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 
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ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 
Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников 
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 
опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
обучающихся и педагогических работников. 
Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 
содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 
 

3.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка 

Работа по патриотическому воспитанию строится таким образом, чтобы обеспечить решение 
следующих задач: 
• формирование интереса к истории своей семьи, родословной, истории города, села, где ребенок 

живет, чувства сопричастности к ним; бережного отношения, проявляющегося в делах и 
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поступках; интереса к традициям семьи, города и желания им следовать; уважения к 
защитникам семьи и города и заботливого отношения к ним; 

• формирование интереса к народной культуре, духовной связи с родным народом; 
• воспитание высоких человеческих эмоций, которые лежат в переживаниях раннего детства; 
• формирование в ребенке национального духовного характера; 
• развитие способности замечать состояние окружающей природы и адекватно реагировать на 

него, потребности выразить свои эмоции, отношение к природе родного края в музыкально-

поэтических образах, в творческо-продуктивной, игровой деятельности;  
• формирование бережного отношения к природе родного края; 

Система работы по гражданскому и патриотическому воспитанию в ДОУ строится 
последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным усложнением в соответствии с опытом 
детей, с учетом принципа развивающего обучения. Ежемесячно проводятся образовательная и 
совместная деятельность детей и взрослого по каждой теме. Каждый месяц рассматривается 
определённая тема.  

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми 
знаний. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, объем 
познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность изучения.  

 

Примерный комплексно-тематический план программы воспитания 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

1 неделя сентября - Неделя безопасности 

2 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом  

27 сентября- День работника дошкольного образования 

Октябрь «День пожилого человека» 

 

Развлечение «Осенины» Неделя энергосбережения 

Ноябрь  

Праздник «День народного единства» «День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» Месячник 

 

«Безопасная зимняя дорога» Декада инвалидов «Мы вместе» 

Январь Развлечение «Рождество в Санкт-Петербурге» Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица»  
День защитника Отечества -Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март Развлечение «8 Марта» 

Участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы добрыми 
делами едины» 

Апрель 12  апреля  -«День  космонавтики»   
Праздник «Земли» 
30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
«День здоровья» Месячник «Правильное питание» 
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Май Выставка детского творчества «Воинские награды» «День семьи» 
Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей 
 4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 
5 июня - Всемирный день окружающей среды II июня - День России (12 
июня) 
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны 

Июль Праздник Нептуна 

Праздник «День семьи, любви и верности» Выставка детского творчества 
«Семейное счастье» 

Август Развлечение «Яблочный спас» 

 «День физкультурника»  

«День Российского флага» 
 

 

 

 

 

 

Примерный комплексно-тематический план соответствует направлениям развития ребенка, 
представленных в пяти образовательных областях: 
     Социально – коммуникативное развитие 
• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Познавательное развитие 
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира. 

Речевое развитие 
• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы 

Художественно – эстетическое развитие 
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие 
• Овладение подвижными играми с правилами (народными, хороводными, малоподвижными) 
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

В работе с детьми разных национальностей необходимо акцентировать внимание детей на 
общность, на схожесть между ними, а не на различие, прививать интерес к различным культурам 
мира. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений с учётом возрастных и 
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индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 
и интересов 

При выстраивании педагогического процесса по нравственно-патриотическому воспитанию 
учитываются следующие принципы:  

Принцип историзма. Реализуется путем сохранения хронологического порядка описываемых 
явлений и сводится к понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).  

Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на позицию ребенка, учесть 
его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера, 
а также ориентироваться на высшие понятия- любовь к семье, родному краю, Отечеству.  

Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных условий для 
самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний с учетом возраста, пола, 
накопленного ребенком опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы.  

Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой и т. д; в 
естественном включении патриотического материала в основную образовательную программу. 
Принцип интеграции реализуется на основе тематического планирования, позволяющего видеть 
разные аспекты явлений. 

Организованная деятельность осуществляется в разных формах (совместная деятельность 
педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей, режимные моменты, совместная 
деятельность с семьями воспитанников), осуществляемых в процессе организации различных видов 
детской деятельности (двигательная, игровая, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, восприятие художественной литературы, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование). 

Реализация задач по патриотическому воспитанию возможна при тесном взаимодействии 
специалистов. Работая планомерно и последовательно, каждый педагог использует те приемы и 
формы, которые наиболее приемлемы для конкретного ребенка с учетом уровня его 
индивидуального развития. 
Формы и способы организации деятельности по патриотическому воспитанию 

• Беседы, просмотр слайдовых презентаций; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Наблюдение; 
• Экскурсии, встречи с интересными людьми.  
• Поиско-исследовательская деятельность; 
• Конкурсы, викторины; 
• Художественное творчество;  
• Игры, способствующие адаптации ребёнка в социальном мире, игры, обеспечивающие 

воспитание патриотических чувств (сюжетно- ролевые игры, подвижные игры, речевые 
игры, театрализованные, дидактические игры); 

• Решение проблемных ситуаций; 
• Целевые прогулки, экскурсии; 
• Использование полученных знаний и распространение полученного опыта;  
• Выступление перед воспитанниками других групп;  
• Тематические праздники; 
• Создание коллекций; 
• Участие в акциях; 
• Взаимодействие с социумом и др. 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, 
которые важны как для повышения познавательной активности детей, так и для создания 
эмоциональной атмосферы. Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста 
характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому 
неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у детей внимания и 
длительному сохранению интереса к одной теме. Таким образом, каждая тема должна 

подкрепляться различными играми, продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, 
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поделок, альбомов, тематическое рисование). Итоги работы над темой, объединяющей знания 
детей, могут быть представлены во время общих праздников, семейных развлечений. 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, отдельными 
историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное 
мышление. Поэтому необходимо использовать не только художественную литературу, 
иллюстрации, шутку и т.д., но и "живые" наглядные предметы и материалы (национальные 
костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.). "Бытовая повседневность" чрезвычайно 
эффективна для ознакомления детей со сказками, народными промыслами, бытовыми предметами 
старины. Для этого желательны посещения музеев, а также организация специальных помещений в 
детском саду.  

Режим совместной деятельности педагога с детьми– 1 раза в неделю по четвергам, во II 
половине дня. В течение месяца в разных видах детской деятельности, таких как двигательная, 
игровая, изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, 
восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование. 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 
собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после 
принятия Рабочей программы воспитания): 
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад № 55 компенсирующего вида Кировского 
района СПб 

 Программа развития ГБДОУ детский сад № 55 компенсирующего вида Кировского района 

СПб 

 Календарный план воспитательной работы на учебный год; 
 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 
 Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

3.5.1. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей Программы воспитания 

 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие - это единый процесс. 
Инклюзия (дословно - «включение») - это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование - это идеальная норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. 
Эти ценности  должны  разделяться  всеми участниками образовательных отношений в 

ДОУ. На уровне воспитывающих сред: 
- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
- событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 
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- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 
- принцип полноценного проживания ребенком всех  этапов  дошкольного детства, 

обогащение(амплификация) детского развития; 
- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 
- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-
правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 
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этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 
прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 
реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 
образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 
ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 
образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации 
со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 
инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 
ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 
для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 
маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 
(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Организационный раздел ФАОП ДО , п.51.3., стр. 723 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 
обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития особенности деятельности (в том 
числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 
стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 
Организационный раздел ФАОП ДО , п.52, стр. 733 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 
Образовательной организации обеспечивает реализацию Программы. Организация имеет право 
самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
ОВЗ.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Образовательной организации обеспечивает и 
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гарантирует: 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг 
с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Образовательной 
организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 
в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 
ППРОС Образовательной организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 
принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям обучающихся (соответствие 
росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
 содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 
деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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 доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 
ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, чтобы стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность 
образовательного процесса в Образовательной организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 
конструкции, чтобы способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 
приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Образовательной организации обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия детей с ТНР и ЗПР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

ППРОС организована в соответствии с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры 
дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в 
целях реализации образовательных программ дошкольного образования», которые разработаны с 
учетом требований к Федеральной образовательной программе дошкольного образования и к 
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, охарактеризованных в 
Стандарте. 

 

Примерное содержание ППРОС (перечень оборудования) составлено с учетом 
образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 
развитие 
психомоторных 
функций у детей 

- упражнения для 
развития мелкой 
моторики; 
- гимнастика для глаз; 
- игры на снятие 
мышечного 
напряжения; 
- простые и сложные 
растяжки; 
- игры на развитие 
локомоторных 
функций; 
 - комплексы массажа 
и самомассажа; 
- дыхательные 
упражнения; 
- игры на развитие 
вестибулярно-

моторной активности; 
- кинезиологические 
упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 
различного вида для прокатывания 
шариков; шары звучащие, блоки с 
прозрачными цветными стенками и 
различным звучащим наполнением; 
игрушки с вставными деталями и 
молоточком для «забивания»; настольные и 
напольные наборы из основы со стержнями 
и деталями разных конфигураций для 
надевания; наборы объемных тел 
повторяющихся форм, цветов и размеров 
для сравнения; бусы и цепочки с образцами 
сборки; шнуровки; народные игрушки 
«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 
«Бильбоке»; набор из ударных 
музыкальных инструментов, платков, лент, 
мячей для физкультурных и музыкальных 
занятий; доски с прорезями и подвижными 
элементами; наборы для навинчивания; 
набор для подбора по признаку и 
соединения элементов; мозаика с шариками 
для перемещения их пальчиками; наборы 
ламинированных панелей для развития 
моторики; магнитные лабиринты с 
шариками; пособия по развитию речи; 
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конструкция с шариками и рычагом; 
наборы с шершавыми изображениями; 
массажные мячи и массажеры различных 
форм, размеров и назначения; тренажеры с 
желобом для удержания шарика в 
движении; сборный тоннель-конструктор 
из элементов разной формы и различной 
текстурой; стол для занятий с песком и 
водой 

Коррекция 
эмоциональной 
сферы 

- преодоление 
негативных эмоций; 
- игры на регуляцию 
деятельности 
дыхательной системы; 
- игры и приемы для 
коррекции 
тревожности; 
- игры и приемы, 
направленные на 
формирование 
адекватных форм 
поведения; 
- игры и приемы для 
устранения детских 
страхов; 
- игры и упражнения 
на развитие 
саморегуляции и 
самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; 
набор для составления портретов; костюмы, 
ширмы и наборы перчаточных, 
пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 
фигурки для теневого театра; куклы 
разные; музыкальные инструменты; 
конструктор для создания персонажей с 
различными эмоциями, игры на изучение 
эмоций и мимики, мячики и кубик с 
изображениями эмоций; сухой бассейн, 
напольный балансир в виде прозрачной 
чаши; сборный напольный куб с 
безопасными вогнутыми, выпуклыми и 
плоскими зеркалами 

Развитие 
познавательной 
деятельности 

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение 
внимания; 
- игры на развитие 
памяти; 
- упражнения для 
развития мышления; 
- игры и упражнения 
для развития 
исследовательских 
способностей; 
- упражнения для 
активизации 
познавательных 
процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 
длины и элементами одинаковых или 
разных форм и цветов; пирамидки с 
элементами различных форм; доски с 
вкладышами и наборы с тактильными 
элементами; наборы рамок-вкладышей 
одинаковой формы и разных размеров и 
цветов со шнурками; доски с вкладышами и 
рамки-вкладыши по различным тематикам; 
наборы объемных вкладышей; составные 
картинки, тематические кубики и пазлы; 
наборы кубиков с графическими 
элементами на гранях и образцами сборки; 
мозаики с цветными элементами различных 
конфигураций и размеров; напольные и 
настольные конструкторы из различных 
материалов с различными видами 
крепления деталей; игровые и 
познавательные наборы с зубчатым 
механизмом; наборы геометрических фигур 
плоскостных и объемных; наборы 
демонстрационного и раздаточного 
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счетного материала разного вида; 
математические весы разного вида; пособия 
для изучения состава числа; наборы для 
изучения целого и частей; наборы для 
сравнения линейных и объемных величин; 
демонстрационные часы; оборудование и 
инвентарь для исследовательской 
деятельности с методическим 
сопровождением; наборы с зеркалами для 
изучения симметрии; предметные и 
сюжетные тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по различным 
тематикам; игры-головоломки 

Формирование 
высших 
психических 
функций 

- игры и упражнения 
для речевого развития; 
- игры на развитие 
саморегуляции; 
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 
- игры на развитие 
зрительно-

пространственной 
координации; 
- упражнения на 
развитие 
концентрации 
внимания, 
двигательного 
контроля и 
элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности; 
- повышение уровня 
работоспособности 
нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 
размеров с образцами сборки; набор 
составных картинок с различными 
признаками для сборки; наборы кубиков с 
графическими элементами на гранях и 
образцами сборки; домино картиночное, 
логическое, тактильное; лото; игра на 
изучение чувств; тренажеры для письма; 
аудио- и видеоматериалы; материалы 
Монтессори; логические игры с 
прозрачными карточками и возможностью 
самопроверки; логические пазлы; наборы 
карт с заданиями различной сложности на 
определение «одинакового», «лишнего» и 
«недостающего»; планшет с передвижными 
фишками и тематическими наборами 
рабочих карточек с возможностью 
самопроверки; перчаточные куклы с 
подвижным ртом и языком; 
трансформируемые полифункциональные 
наборы разборных ковриков 

Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

- игры на 
взаимопонимание; 
- игры на 
взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами для 
совместных игр; набор составных «лыж» 
для коллективной ходьбы, легкий парашют 
для групповых упражнений; диск-балансир 
для двух человек; домино различное, лото 
различное; наборы для театрализованной 
деятельности 

 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 
принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 
– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 
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комплексных занятий и др.; 
– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 
– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. 
п. 

Для организации предметно-пространственной среды в семейных условиях родителям 
(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с Программой для соблюдения 
единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 
Основной задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования 
мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего 
дошкольного и специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в 
оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их 
непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 
компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. В кабинете сформирован фонд 
методической, дидактической, психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 
библиотека; банк методических разработок; периодические издания. Методический кабинет 
Образовательной организации соответствует всем современным требованиям: информативность, 
доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению мотивации и 
активности в развитии педагогического коллектива, является центром сбора педагогической 
информации. 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
Программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного 
ребенка. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 
финансовых, материально-технических условий. 

 

Кадровые условия реализации Программы. 
Организационный раздел ФАОП ДО, п.53.1, стр. 735 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 
требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов  и  служащих,  раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 
стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326),  
«Педагог-дефектолог», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 марта 2023 г. № 136н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 14 апреля 2023 г., регистрационный № 73027); «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); «Специалист в 
области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 1О января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); «Ассистент (помощник) по 
оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 
2017 г., регистрационный № 46612). 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками  

2) учебно-вспомогательными работниками  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации в Образовательной организации, то есть времени пребывания 
воспитанников в детском саду. 

Образовательная организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками. 

Заместитель заведующего по образовательной работе обеспечивает организацию 
образовательного процесса в соответствии с Программой, обеспечивает организацию деятельности 
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, 
обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 
взаимодействие с ТПМПК образовательной организации, семьями детей с ОВЗ и различными 
социальными партнерами. 

При работе в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в Образовательной 
организации дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, такие как 
учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Учитель-логопед осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие» с 
малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и 
слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического 
строя речи воспитанников с ТНР, решает задачи развития связной речи и обучению грамоте.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 
диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 
Привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их 
адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группы компенсирующей 
направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 
скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 
помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 
поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 
ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 
различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной 
психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с 
повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 
затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются 
в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической 
структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр 
задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе 
основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, педагогу-психологу основной 
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акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании 
произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 
представлений, межличностных отношений. Перед психологом стоят задачи преодоления 
недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 
оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 
обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 
консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 
психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 
просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ОВЗ, 
причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и 
приемам работы с такими детьми, вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 
психологической готовности к школе, совместно со специалистами ДОУ разрабатывает 
рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог реализуют 
следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют 
карту развития;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 
разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 
группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 
индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при этом круг 
их функциональных обязанностей расширяется за счет участия в мониторинге освоения 
Программы (педагогический блок), адаптации рабочих программ и развивающей среды к 
образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ, совместной со специалистами реализацией 
задач коррекционно-развивающего компонента Программы в рамках своей профессиональной 
компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента Программы воспитатели реализуют в 
процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности 
детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных режимом. Воспитатель 
по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 
дня. По заданию специалистов воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и 
мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 
закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 
деятельности, упражнений. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору 
по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное 
развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство детей с ТНР отстают по показателям 
физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 
многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по 
развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного 
дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, 
ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 
эффективности коррекционного образования. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 
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взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 
программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков 
развития детей с ТНР.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 
взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 
образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Для обеспечения единства в работе всех 
педагогов и специалистов используется следующая модель: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 
особенности психоречевого развития и освоения Программы. Педагогическим коллективом группы 
обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание Программы. Специалисты должны знать содержание 
не только тех разделов Программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по 
которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 
деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 
интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над 
их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 
руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 
(законных представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 
заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения 
ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 
содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 
многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 
ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 
рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 
определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и 
коррекционно-развивающей деятельности.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан в образовательной 
организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность 
участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в Образовательной организации.  

 

4.2 Финансовые условия реализации Программы. 
Организационный раздел ФАОП ДО , п.53.2., стр. 736 

 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися 
с ТНР и ЗПР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания. 
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Организационный раздел ФАОП ДО , п.53.3., стр. 736 

 

     Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ОВЗ 
обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения Программы. 

2) выполнение Образовательной организацией требований санитарно-эпидемиологических правил 
и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 
(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
 оборудованию и содержанию территории; 
 помещениям, их оборудованию и содержанию; 
 естественному и искусственному освещению помещений; 
 отоплению и вентиляции; 
 водоснабжению и канализации; 
 организации питания; 
 медицинскому обеспечению; 
 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
 организации режима дня; 
 организации физического воспитания; 
 личной гигиене персонала; 
3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 
к объектам инфраструктуры Образовательной организации. 

Образовательная организация имеет необходимое оснащение и оборудование для всех 
видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 
1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых и других детей; 
2) оснащение ППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста с ОВЗ, содержания 
Программы; 
3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 
4) административные помещения, методический кабинет; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог-

психолог); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 
том числе медицинский кабинет; 
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 
8) имеются компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ, музыкальный центр, мультимедийные 
проекторы, экраны, магнитофоны, цветные телевизоры, интерактивные доски, интерактивный стол. 
Имеется доступ к информационным системам: Информационно-справочная система «Параграф», 
АИС «Транспортная база», АИСГЗ, БАСГОВ, ЕИС, КИС. Система безопасности: Домофон, 
Пожарная сигнализация и система оповещения, Охранная сигнализация, кнопка тревожной 
сигнализации, ЦАСПИ, система внутреннего и наружного видеонаблюдения 
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В групповых помещениях развивающая предметно-пространственная среда создана в 
соответствии с возрастом и уровнем развития детей, а также с учётом полоролевой специфики. 
Помещения групп детского сада обеспечены детской и игровой мебелью, соответствующей 
возрасту детей. Группы оснащены игрушками, игровым материалом и дидактическими пособиями, 
методической и художественной литературой для развития детей в различных видах детской 
деятельности. 

В зале для музыкальных и физкультурных занятий осуществляется работа по 
художественно-эстетическому развитию детей: регулярно проводятся музыкальные занятия, 
праздники и развлечения, просмотры театральных спектаклей. Зал оснащен в соответствии со 
всеми требованиями для проведения образовательной деятельности с детьми и организации 
культурно-досуговой деятельности. Имеются дидактические пособия, различные виды театров, 
театральные костюмы, музыкальные инструменты, аудиотеки, методическая литература. Также в 
зале осуществляется работа по физическому развитию детей, проводятся спортивные праздники и 
развлечения. Зал отвечает всем предъявляемым требованиям санитарных норм и оснащен 
необходимым спортивным оборудованием и атрибутами для занятий с детьми. 

В кабинетах специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) 
осуществляется работа по проведению диагностического обследования, консультативной помощи 
педагогам и родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа. Кабинеты оснащены необходимой мебелью, методическим, дидактическим и 
диагностическим материалом. 

Для организации питания пищеблок детского сада оборудован электроплитой с духовым 
(жаровым) шкафом, разделочными столами, холодильником, моечными ваннами и другим 
необходимым технологическим оборудованием. В детском саду осуществляется сбалансированное 
4-х разовое питание в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский и процедурный кабинет, изолятор. 
Медицинский кабинет оснащен электрическими весами, ростомером, лампой, инструментальным 
столом и другим необходимым медицинским оборудованием. 

Прачечная оборудована стиральными и сушильными машинами, электрическим утюгом, 
гладильным столом. 

Методический комплекс дошкольного учреждения полностью оснащен всеми 
необходимыми материалами и пособиями для организации образовательного процесса и для 
организации методической работы. 

На территории детского сада имеются: 
- прогулочные площадки с игровым оборудованием. 
- спортивная площадка со спортивным оборудованием. 

Таким образом, в соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда 
Образовательной организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ОВЗ, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной деятельности и 
общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 
реализацию Программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по физической 
культуре, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов,), непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи. 

 

4.4.Примерный режим и распорядок дня 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 
разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление 
радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную 
деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, 
используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 
питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). 
Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать 
собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и 
интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность 
как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания занятий с детьми и 
дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 
будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 
фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 
Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 
обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 
ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий непрерывная 
образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов 
режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности 
и др. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 
должны соблюдаться следующие требования:  
 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 
 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 
в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 
мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 
физической подготовленности и состояния здоровья детей.  
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Холодный период года (сентябрь - май)  
 

 

Режимные моменты 

ВРЕМЯ 
Вторая младшая 

группа 

10 часов 

Средняя группа 

10 часов 

Старшая группа 

10 часов 

Подготовительная к 
школе группа 

10 часов 

Прием детей, игры, 
индивидуальная работа 
воспитателя с детьми, 
родителями, термометрия, 
самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.05 8.00 – 8.15 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Туалет, подготовка к утренней 
гимнастике 

8.05 - 8.10 8.10 - 8.15 8.20 - 8.25 8.20 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.35 – 8.40 8.35 – 8.40 

Завтрак 8.30-8.45 8.35-8.50 8.40 - 8.55 8.40 - 8.55 

Подготовка к занятиям 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Занятия 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.30 

Самостоятельная деятельность 
(двигательная, игровая, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 
музыкальная, восприятие 
художественной литературы, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, 
конструирование) 

9.40-10.30 9.50-10.35 10.00 – 10.40 10.30 – 10.45 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.35-10.45 10.40 – 10.45 10.45 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10.45-10.55 10.45 - 10.55 10.50 – 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность) 

10.50-12.00 10.55-12.05 10.55 – 12.25 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.00-12.15 12.05-12.20 12.25 – 12.35 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 12.20-12.35 12.35 – 12.50 12.40– 12.55 

Гигиенические процедуры, 
подготовка ко сну 

12.30-12.40 12.35-12.45 12.50 – 12.55 12.55 – 13.00 

Дневной сон 12.40-15.10 12.45-15.15 12.55 – 15.25 13.00 – 15.30 

Подъем, туалет, закаливающие 
процедуры,  15.10-15.30 15.15-15.25 15.25 - 15.35 15.30 - 15.35 
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Подготовка к полднику 15.30-15.40 15.25-15.35 15.35 - 15.40 15.35 - 15.40 

Полдник 15.40-15.55 15.35-15.50 15.40 - 15.50 15.40 - 15.50 

Самостоятельная деятельность 
(двигательная, игровая, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 
музыкальная, восприятие 
художественной литературы, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, 
конструирование), 
развивающая, досуговая 
деятельность, восприятие 
художественной литературы 
либо занятия 

15.55-16.20 15.50-16.30 15.50 – 16.20 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.20-16.40 16.30 – 16.40 16.20 - 16.30 16.10 – 16.20 

Вечерняя прогулка (игры, 
наблюдения, труд), уход домой 

16.40-18.00 16.40-18.00 16.30 – 18.00 16.20 – 18.00 

 

Теплый период года (июнь-август)  
 

Организуемая деятельность с детьми Вторая младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительн
ая к школе 

группа 

В хорошую погоду В плохую погоду время 

Прием детей на 
участке. Осмотр, 
беседы о 
самочувствии детей. 
Игры средней 
подвижности, 
спортивные 
упражнения, 
занятия по 
интересам 
/рисование, игры с 
песком, 
рассматривание 
книг…/. 
Индивидуальная 
работа с ребенком 
/развивающие игры, 
упражнения/. 

Прием детей в 
группе. 
Развивающие, 
настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые игры по 
выбору и 
организуемые 
воспитателем 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.15 8.00-8.20 

Утренняя 
гимнастика на 
улице 

Гимнастика в 
физкультурном, 
музыкальном зале. 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 

Возвращение с улицы. Гигиенические 
процедуры /туалет. Подготовка к завтраку 
/дежурство/. 

8.20-8.30 8.20-8.35 8.25-8.40 8.25-8.40 

Завтрак. 
8.30-8.55 8.35-8.50 8.40-8.55 8.40-8.55 

Подготовка к 
прогулке, выход на 
прогулку 

Самостоятельные 
игры по интересам 8.55-9.10 8.50-9.10 8.55-9.10 8.55-9.10 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.35-10.45 10.40-10.50 10.50-11.00 

По расписанию со 
специалистами на 
улице: занятия по 

Проводятся в залах, 
увеличивается 
продолжительность 

9.10-11.50 9.10-12.00 9.10-12.10 9.10-12.00 



136 

 

физическому и 
художественно-

эстетическому 
развитию 

на 10 минут. 

Прогулка. 
Организация 
деятельности на 
улице: 1. 
Оздоровительные, 
закаливающие 
процедуры / 
солнечные ванны до 
11.00, воздушные 
ванны в движении, 
игры с водой с 
плавающими 
игрушками, 
брызгалками/  
Организация 
питьевого режима 2. 
Организуемая, 
частично 
организуемая, 
самостоятельная 
игровая 
деятельность 
/подвижные, 
спортивные, 
хороводные игры; 
сюжетно-ролевые, 
настольно-

печатные, 
развивающие, 
конструктивные, 
строитель- 

ные с песком/. 
3. Развивающая 
деятельность: 
наблюдения в 
природе, труд в 
природе; 
спортивные 
упражнения, 
задания на развитие 
основных 
движений; 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
художественно-

продуктивная 
/рисование – мелки, 
карандаши, краски; 
лепка, 
конструирование из 
бумаги, природного 
материала, плетение 
и т. д 

На время прогулки 
максимально 
используются 
свободные 
помещения: 
физкультурный и 
музыкальный залы 
для проведения игр 
большой 
подвижности, 
спортивных 
соревнований, 
эстафет, 
ритмопластики;  
для наблюдений – 

уголок природы; 
организация 
художественно-

продуктивной 
деятельности. 
Возможно деление 
детей на подгруппы 
с подключением 
помощника 
воспитателя или 
интеграцией детей 
из разных групп под 
руководством 
одного воспитателя 
в конкретном 
помещении. 

9.10-11.50 9.10-12.00 9.10-12.15 9.10-12.15 

Возвращение с 
прогулки: мытье 
игрушек, туалет, 
гигиенические 

Возможен более 
ранний переход к 
гигиеническим 
процедурам и к 

11.50-12.15 12.00-12.20 12.15-12.35 12.15-12.40 
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процедуры. 
Подготовка к обеду. 

обеду на 10 –15 

минут. 
Обед. Гигиенические процедуры  12.15-12.30 12.20-12.35 12.35-12.45 12.40-12.50 

Закаливающие процедуры: босохождение 
по массажным дорожкам. Подготовка ко 
сну. 

12.30-12.50 12.35-12.50 12.45-12.55 12.50-12.55 

Дневной сон с 
широким доступом 
воздуха без маек. 

В холодную, 
ветреную погоду 
при закрытых 
окнах. 

12.50-15.20 12.50-15.20 12.55-15.25 12.55-15.25 

Подъем детей в индивидуальном режиме 
/туалет, умывание, воздушные процедуры с 
комплексом упражнений на профилактику 
плоскостопия и осанку, ритмопластика, 
бодрящая гимнастика Одевание, 
причесывание.  

15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к полднику. 15.30-15.40 15.30-15.35 15.35-15.40 15.35-15.40 

Полдник. Гигиенические процедуры 
/полоскание рта/. 15.40-15.55 15.35-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Туалет, подготовка к прогулке. 15.55-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Досуг – 1 раз в 
неделю: 
спортивный, 
музыкальный, 
театрализованный, 
интеллектуальный, 
литературный… 

Организация 
совместной игровой 
/театрализованной, 
сюжетно-ролевой/ 
деятельности, 
беседы. 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Вечерняя прогулка. 
Организация 
игровой, 
развивающей 
деятельности с 
детьми. 
Самостоятельные 
игры по интересам. 
Беседы и 
консультации с 
родителями. /Вынос 
информационных 
стендов на участок/ 

Самостоятельные 
игры детей по 
интересам. 
Индивидуальная 
развивающая 

деятельность с 
детьми. 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

 

Режим дня может корректироваться в зависимости от вида реализуемых образовательных 
программ, сезона года. Режим дня соответствует: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания от 28.01.2021; СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» от 27 октября 2020 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 
Показатель  Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты  8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты  17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет  

от 5 до 6 лет  

от 6 до 7 лет  

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной от 3 до 4 лет  30 минут 
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Режим двигательной активности детей в группах компенсирующей направленности 

 

№ 
Вид двигательной 

активности. 

Время проведения 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

1. 

Утренняя 
гимнастика (в 

летний 
оздоровительный 

период: на улице в 
хорошую погоду, в 
группе - в плохую) 

Ежедневно  
10 минут 

 

Ежедневно  
10 минут 

 

Ежедневно  
10 минут 

 

2. 
Оздоровительный 

бег на улице 

Ежедневно 
утром и в 
дневную 
прогулку 

по 1-2 минуты 

Ежедневно утром 
и в дневную 

прогулку  
по 4 минуты 

Ежедневно утром и 
в дневную прогулку  

по 4-5 минут 

3. 

Физкультурные 
занятия на улице (в 

плохую погоду в 
группе) 

3 раза в неделю  
по 20 минут 

3 раза в неделю  
по 25 минут 

3 раза в неделю  
по 30 минут 

4. 

Занятие по 
художественно-

эстетическому 
развитию (музыка) 

2 раза в неделю 

 по 20 минут 

2 раза в неделю  
по 25 минут 

2 раза в неделю  
по 30 минут 

5. 

Ритмопластика, 
танцевальная 
дискотека на 

прогулке. 

Ежедневно  
10-15 минут 

Ежедневно  
20-25 минут 

Ежедневно  
20-25 минут 

6. 

Гимнастика после 
сна с воздушными 

ваннами и босо 
хождением 

Ежедневно  
10-15 минут 

Ежедневно  
10-15 минут 

Ежедневно 

 10-15 минут 

7. 

Подвижные, 
хороводные игры и 

физические 

Ежедневно  
20-25 минут 

Ежедневно  
25-30 минут 

Ежедневно 

 30-35 минут 

образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет  
от 5 до 6 лет  

 

 

от 6 до 7 лет  

40 минут 
50 минут или 75 минут при 
организации 1 занятия после 
дневного сна  
90 минут 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не 
менее 

4- 7 лет  2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты  

 

1 час в день 

Утренний подъем, не ранее  все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, 
не менее 

до 7 лет 10 минут 
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упражнения на 
прогулке (с общим 

предметом: 
скакалка, мяч, 

обруч, кегли…) 

8. Спортивные игры 
3 раза в неделю 

 по 10 минут 

3 раза в неделю  
по 10 минут 

3 раза в неделю  
по 10 минут 

9. 
Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  
по 20 минут 

1 раз в месяц  
по 25 минут 

1 раз в месяц  
по 30 минут 

10. 
Эстафеты, 

соревнования 

2 раза в неделю  
по 15-20 минут 

2 раза в неделю 

 по 15-20 минут 

2 раза в неделю  
по 15-20 минут 

11. 
Спортивный 

праздник 

1-2 раза в сезон  
по 20-30 минут 

1-2 раза в сезон  
по 50 минут 

1-2 раза в сезон  
по 60 минут 

12. 

Передвижение по 
лестнице в течение 

дня 

Выход на 
прогулку,  

в музыкальный 
зал, 

физкультурный 
зал 

Выход на 
прогулку,  

в музыкальный 
зал, 

физкультурный 
зал 

Выход на прогулку,  
в музыкальный зал, 
физкультурный зал 

 

4.5.Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР и заключений ТМПК. 
Обучающиеся с ТНР могут получать коррекционно- педагогическую помощь в группах 

компенсирующей направленности ГБДОУ детский сад №55 компенсирующего вида Кировского 
района СПб. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся- инвалидов 
предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 
работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 
образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ТМПК; 
4) порядок и содержание работы ППк Организации. 
В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей- логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход к организации всех  видов  детской 

 деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 
программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и видов 
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 
Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 
тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 
комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 
воспитательно-образовательной работ. 
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Планирование образовательной деятельности 

 

Расписание занятий в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР является 
нормативным локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 
с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно – методического, кадрового и 
материально - технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (2.4.1.3648-20). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

составляет: 
 средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 
 старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 
 подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) –8 часов 30 мин в неделю. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 для детей 5 – го года жизни – не более 20 мин; 
 для детей 6 – го года жизни – не более 25 мин; 
 для детей 7 – го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
 в средней группе не превышает 40 минут соответственно; 
 в старшей 50 минут и подготовительной к школе группах –1,5 часа соответственно. 
Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 
половине дня, но не чаще 2 – 3 раз в неделю, преимущественно художественно – продуктивного 
или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 
деятельность. 

В группе компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность 
проводится по подгруппам (3 – 7 детей), малыми подгруппами (2 – 3 ребенка) и индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 
культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения 
соответствуют требованиям СанПин. Вся психолого – педагогическая работа ДОУ строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель – логопед. Коррекционная 
работа осуществляется учителем – логопедом через подгрупповую, индивидуальную работу и 
работу в микроподгруппах в соответствии с перспективно-тематическим  планом и календарным 

планом специалиста. Учитель – дефектолог проводит с микроподгруппами и индивидуальные 
занятия с детьми, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ТПМПК. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в соответствие с индивидуальным планом 

коррекции речевого развития ребенка. В летний период жизнь детей максимально перемещается на 
детские площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям, СанПиН 2.4.1.3648-20,  

проводятся  спортивные  и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки 
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в летний период увеличивается. 
 
 

 

Вид занятия 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Развитие фонематических 
процессов 

1 (Л) 1(Л) - 

Развитие лексико-

грамматической стороны речи 

1/2  (Л) 1/2  (Л) 1(Л) 

Обучение грамоте - - 1(Л) 

Элементы обучения грамоте – 1/2 (Л) - 

Формирование связной речи 1/2 (Л) - - 

Связная речь - 1 (Л) 1 (Л) 

Специалисты всего: 2 3 3 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

1 (В) 1 (В) 1 (В) 

Рисование 1/2 (В) 1 (В) 2 (В) 

Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 

Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

Конструирование – 1/2 (В) 1(В) 

Социальное развитие – 1 (В) 1 (В) 

Чтение художественной 
литературы 

1 (В) - 

(В режимные 
моменты) 

- 

(В режимные моменты) 

Воспитатели всего: 3 4 6 

Физическая культура 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) 

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

Всего: 12 13 15 

Условные обозначения: 

- (Л) – учитель – логопед; 

- (В) – воспитатель; 
- М.р.) – музыкальный руководитель; 
- (ИФ) – инструктор по ФИЗО. 
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- Примечание: индивидуальная работа логопеда проводится ежедневно за пределами 

групповых занятий. 

- Данный план занятий и названия занятий носят примерный, условный характер. 
 
 

4.5.1. Календарный план воспитательной работы. 
Организационный раздел ФАОП ДО , п.54, стр. 736 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 
календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания образовательного 
учреждения. В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат. Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей 
программы воспитания на конкретный год. Все мероприятия проводятся с учётом особенностей 
Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся. 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда;  
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 
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1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
31 екабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды РППС включает:  
1) организованное пространство:  
 территория образовательного учреждения;  
 групповые комнаты;  кабинеты специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов);  
 музыкальный и физкультурный зал;  
 специализированные, технологические, административные и иные помещения.  
2) материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.  
3) материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей.  
 

Важным требованием к организации и содержанию педагогической работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья является полноценное использование игрового 
дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое 
способствует поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 
занятий, игр, служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления.  

В младших группах в основе замысла игры лежит предмет, поэтому развивающая 
предметно-пространственная среда оснащена достаточным количеством постоянно обновляемого 
игрового материала (постройки, игрушки и др.).  

В группах старшего дошкольного возраста замысел основывается на теме игры. 
Развивающая предметно-пространственная среда оснащена оборудованием, позволяющим 
перестраивать имеющееся игровое пространство (модули, ширмы и др.). 

Пространство групп организовано в виде зон (центров развития), оснащённых достаточным 
количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Оснащение центров 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

Центры развития:  
- уголок для сюжетно-ролевых игр;  
- уголок для театрализованных игр;  
- книжный уголок;  
- уголки для настольно-печатных игр;  
- уголок природы; 
 - физкультурный уголок;  
- уголок для экспериментирования, игр с водой и песком;  
- уголок конструирования; - уголок для изобразительной, музыкальной деятельности; 
 - выставка (детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);  
- логопедический уголок. 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  
Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его лежит 

развитие нравственных чувств. Реализовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 
помогает развивающая предметно-пространственная среда в группах, создаваемая педагогами 
детского сада. Организация развивающей предметно - пространственной среды строится таким 
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребёнка, его склонности и интересы. Разнообразная развивающая среда позволяет организовать 
различную самостоятельную, совместную, практическую деятельность педагогов и детей. 

Правильно организованная развивающая предметно – пространственная среда позволит 
каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности,  больше узнать о 
своей стране, народе, традициях народов России, научится взаимодействовать с педагогами и 
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды должно соответствовать 
интересам мальчиков и девочек, периодически изменяться, постоянно обогащаться, обеспечивая 
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«зоны ближайшего развития» детей.  
Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют отличительные 

признаки. 
В младшем дошкольном возрасте основной целью по патриотическому воспитанию является 

знакомство детей с ближайшим окружением, детям даются элементарные представления о родном 
крае. Следовательно, в группах младшего возраста в уголке по патриотическому воспитанию может 
быть размещен следующий материал: 

 семья - подбор иллюстраций, тематических папок, изображающих семью, членов семьи в 
отдельности; показывающих взаимоотношение членов семьи - заботливое отношение, совместные 

действия, семейный фотоальбом группы;  
 эмоциональные состояния - тематические папки, иллюстрации, показывающие различные 

эмоциональные состояния взрослых и детей; 
 поведение детей - тематические папки, иллюстрации, дидактические игры, книги, рассказывающие 

о правилах поведения детей в общественных местах, иллюстрации по типу «хорошо - плохо», «так 
можно делать, а так - нельзя», этикет. 

 дом, в котором ты живёшь - фотографии, иллюстрации архитектурных строений, разных по 
размеру, внешнему виду, материалу, назначению; 

 знакомство детей с «малой родиной» (детским садом, ближайшими улицами, родной станицей) - 
фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток, альбомов, тематических папок, различные макеты 
– группы, детского сада, улицы или микрорайона, на котором расположен детский сад. 

 приобщение детей к истокам русской народной культуры - в этом возрасте у ребенка внимание 
носит непроизвольный характер, он запоминает то, что ему больше всего понравилось, 
запомнилось, какие-то яркие моменты. Поэтому нелишне будет оснастить уголок куклами в ярких 
русских сарафанах и кокошниках, дымковские раскрашенные игрушки, матрешки свистульки – 

тем, что вызовет интерес у ребенка. Это могут быть предметы старины, русские игрушки 
(различные куклы - закрутки из соломы, ткани разных видов, ниток, кожи и т д.: куклы из 
деревянных чурбачков, обереги), предметы народного декоративно-прикладного искусства 
(матрёшки, дымковские игрушки, кожлянские игрушки, городецкая роспись, гжель, хохлома, 
вышивка, работа по дереву и пр.), куклы в национальных костюмах.  

 художественная литература по фольклору - дети трех лет находятся в период интенсивного 
формирования речи, поэтому значимое внимание надо уделить текстовым материалам: сказки, 
потешки, прибаутки, небольшие стихотворения из русского фольклора.  

В среднем дошкольном возрасте уголок патриотического воспитания стоит укомплектовать 
более глубокими дидактическими материалами. В этом возрасте начинает формироваться 
наглядно-образное мышление, ребенок способен усвоить информацию об отвлеченных предметах.  

Уголки пополняется материалом по социально - нравственному воспитанию: фотографиями 
семейных праздников и традиций, художественной литературой, материалом нравственной 
тематики, материалом для знакомства детей с «малой родиной» - детским садом, природой, 

транспортом, архитектурой, профессиями. Сравнение понятий «город - село». Это могут быть 
фотоматериалы, фотографии родного города с его достопримечательностями, иллюстрации, 
альбомы, набор открыток, картотеки дидактических игр, тематических папок, различные макеты - 
группы детского сада, улицы или микрорайона, в котором расположен детский сад, родословное 
древо детей. Могут быть представлены материалы об истории города. 

 Материалы по приобщению детей к истокам русской народной культуры - предметы старины, 
русские игрушки, предметы народного декоративно-прикладного искусства (тканые и вышитые 
изделия: скатерти, полотенца, одежда; керамика: миски, вазы, кувшинчики и другая русская 
национальная посуда; изделия из соломы, льна, лозы: куклы, звери, птицы, декоративные тарелки, 
корзины и т.д.; изделия из дерева, украшенные резьбой, росписью, соломкой: шкатулки, панно и 
др.; русские народные игрушки); различные макеты (крестьянской избы, комнаты-горницы, 
крестьянского подворья), куклы в национальных костюмах. 
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 Художественная литература по фольклору - сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д. 
(соответствующие возрасту детей) 

 Мой край - Элементы государственной и краевой символики — флаг, герб. Материал для 
ознакомления с защитниками Отечества – подбор иллюстраций, тематические папки, творчество 
детей по патриотическому воспитанию, например открытки к 23 февраля и т.д. 
  В старшем и подготовительном дошкольном возрасте уголок стоит наполнить материалами, 
формирующими гражданскую позицию ребенка, а основным направлением работы по 
патриотическому воспитанию должны быть - краеведение, ознакомление с родной страной, 
государственной символикой, историческим прошлым России.  
 В старшем возрасте уголки нравственно-патриотического воспитания могут быть дополнены 
следующими материалами: 

 Моя семья - семейные фото альбомы, портфолио детей, в которых представлены: «Герб моей 
семьи», «Генеалогическое дерево», «Семейный талисман». 

 Родной город - иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы: «История 
возникновения города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура», 
«Знаменитые земляки», «В годы Великой Отечественной войны», « Наше духовное наследие», 
«Достопримечательности», « Архитектура», « Спорт», подбор литературы о городе (например, 
стихи), карта города, символика города (флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, архитектурные 
сооружения города);  

 Мой край – символика области, карта области, материал, знакомящий детей со славой и 
достижениями области (города области, чем знамениты, промышленность и сельское хозяйство). 
Комплекты плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» – плакаты адаптированы для детей 
дошкольного возраста. Праздничные даты и события отбирались с учетом поликультурного и 
многонационального характера Санкт-Петербурга, поэтому среди них присутствуют народные, 
государственные и религиозные праздники. 

 Родная страна – карта России (хорошо, если это будет детская карта России, которая содержит 
необходимый материал, рассказывающий о городах России (столица Родины, символика городов, 
чем знамениты, главные достопримечательности), природные зоны нашей страны, народы 
населяющие страну, промышленность и сельское хозяйство, символика страны, различные макеты 
(достопримечательности городов, архитектура)  

 Защитники Отечества – иллюстрации, тематические папки на тему «Наши предки – славяне». « 
Богатыри земли русской», « Великая Отечественная война», «Война 1812 года», «Российская 
армия». Фотоматериал «Памятники воинской славы», художественная литература и дидактические 
игры по теме, макеты (древняя крепость, военная техника)  

 Приобщение к истокам русской народной культуры – иллюстрации и тематические папки по темам 
«Как жили люди на Руси», «Предметы старины», « Из истории русского народного костюма», 
«Народные праздники и гулянья», «Народный календарь», предметы старины, русские игрушки, 
предметы народного декоративно – прикладного искусства, различные макеты, куклы в 
национальных костюмах, дидактические игры по теме. Духовно – нравственное воспитание – 

материал, дающий детям первоначальное представление о традициях русской нравственной 
культуры (книги: сказки и авторские произведения приводящие примеры, нравственного поведения 
детей и взрослых Л.Толстой, русские народные сказки). Художественная литература по фольклору 
(сказки, былины, предания)  

 Великие соотечественники – портреты, художественная литература, рассказывающая о великих 
соотечественниках, прославлявших Россию.  

 Наша планета Земля – глобус, детская карта мира. Художественная литература, иллюстрации, 
тематические папки, рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их обычаях, 
традициях, профессиях, характерных для той или иной страны. 
 Задачи нравственно-патриотического воспитания реализуются не только через содержание 
одного уголка, но и через содержание других зон самостоятельной детской деятельности, которые 
соответствуют образовательным областям: 
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социально-коммуникативное развитие 

 в уголке игровой деятельности присутствуют тематические наборы для сюжетно-ролевых игр: 
«Парикмахерская», « Больница», «Магазин» и т.п., что способствует обогащению 
представлений детей о профессиях горожан; 

 в театрализованном уголке: атрибуты к русским народным сказкам и сказкам народов России, 
потешкам, песенкам, народные костюмы, наряды с элементами народного творчества. 

познавательное развитие 

 в уголке патриотического воспитания: символика страны, области, родного города; альбомы с 
фотографиями родного города, столицы, области, страны; книги предприятий города; 
литература по патриотическому воспитанию. План и карта города. Макеты в коробках, макеты 
карты на темы: «Улица нашего города», «Наша улица», «Наш детский сад», «Наш микрорайон». 
Альбомы на темы: 
- «Моя семья» (где можно записывать детские рассказы об интересных событиях в семье), 
- «Мой любимый город», 
- «Путь в детский сад», 
- «Мы любим гулять по нашему городу», 
- «Любимый маршрут выходного дня нашей семьи», 
- «Домашняя утварь», 
- «Народные инструменты», 
- «Орудия труда», «Права и обязанности детей» и другие. 
- «Книга памяти»: содержит фотографии почетных людей города, участников войны. 
- Составление родословной семьи, например: «Семейное древо». 

 в уголке экологии: альбомы, иллюстрации о животных, растениях, птицах, обитающих в наших 
лесах, «Красная книга». 

речевое развитие 

в литературном уголке помещены русские народные сказки,  малые фольклорные формы (потешки, 
поговорки, прибаутки и т.д.), былины о богатырях, рассказы о Великой Отечественной войне, об 
армии, произведения детских поэтов и писателей России, родного города, портреты поэтов и 
писателей родного города . 

художественно-эстетическое развитие 

в уголке изодеятельности могут быть представлены образцы декоративно-прикладного искусства, 
дидактические игры, трафареты (балалайки, русской гармошки, матрешки, березки, глиняные и 
бумажные заготовки народных игрушек для разукрашивания, иллюстрации о народных промыслах. 
- в уголке музыкального развития присутствуют национальные музыкальные инструменты, 
дидактические игры, фонотека с записями народных песен, шелеста листьев, плеска воды, пения 
птиц. 

физическое развитие 

в уголке физического развития имеются атрибуты к русским народным подвижным играм и 
материалы по олимпийскому движению – иллюстрационный материал, различные виды игр, 
спортивный календарь, Книги, картины, энциклопедии, скульптуры, фотографии, альбомы, 
спортивный инвентарь, олимпийская символика 

Могут быть организованы Мини – музеи: «Русская изба», «Во что играли наши 
бабушки», «Мир природы», «Старинные часы», «Музыкальные инструменты», «Игрушка – 

забава», «В гостях у сказки», «Березка», «Кукла – оберег», «Русский национальный 
костюм», «Русских народных сказок», «Старины и быта», «Защитники Отечества»и т. д. 

Таким образом, вся развивающая предметно-пространственная среда каждой группы 
направлена на реализацию нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции нашего детского сада по патриотическому воспитанию богаты и разнообразны. 
Основной особенностью нашей Образовательной организации является тесное взаимодействие всех 
участников воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов, родителей в 
традиционных событиях, праздниках, мероприятиях.  
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Традиционно проводятся праздники -  День Туризма, День матери,  День Защитника 
Отечества, Масленица, День Здоровья, День Космонавтики, День Победы,  День семьи, День 
Защиты детей и др.  

Устраиваются такие мероприятия как выставки рисунков «Моя семья», «Мой любимый 
детский сад», «Моя Родина»; экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников; 
встреча с людьми опасных профессий; экскурсия по району, по городу (по фотографиям и 
иллюстрациям). 

Участвуем в конкурсах муниципальных, региональных. 
 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи) 
 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) направлена на организацию коррекционно-образовательной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья от трёх до семи лет и социальную 
адаптацию детей. Программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.  № 

1155 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования") и федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи с учётом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа ГБДОУ, согласно требованиям к структуре образовательной 
программы дошкольного образования, направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему социализации и индивидуализации детей; 
 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

Коррекционная  деятельность  включает  логопедическую  работу,  

работу по коррекции психических функций детей и работу по образовательным 

областям, 
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соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжёлыми 
нарушениями речи и подготовку их к школе. Содержание Программы предполагает 
организацию: 

 образовательной деятельности в процессе различных видов детской 
деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, музыкальная и 
двигательная деятельность); 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Программа предусматривает построение образовательного процесса с 
использованием адекватных возрасту детей форм работы. Основными из них в силу 
специфики психомоторного развития детей являются игра и игровое занятие. 

Содержание «Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья ( с тяжёлыми 
нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 55 компенсирующего вида Кировского 
района Санкт-Петербурга» в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 
значимые для разработки и реализации Программы психолого-педагогическая 
характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. В целевом разделе раскрываются цели, 
задачи, принципы и подходы к формированию Программы и механизмы ее адаптации; 
представлены структурные компоненты Программы, алгоритм формирования 
содержания образовательной деятельности, в том числе по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей с тяжёлыми нарушениями речи; раскрываются 
целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее освоения, а также 
механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности 
педагогов. 

Содержательный  раздел  включает  описание  образовательной  

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; а также содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с умственной отсталостью. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 

пространственной среды; материально-техническое и методическое обеспечение 
Программы; финансовые условия её реализации; планирование образовательной 
деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, учебный план. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 
сада. 
Педагогическая работа с родителями (законными представителями ) детей 

направлена на решение следующих задач: 
 повышение педагогической компетентности у родителей (законных 

представителей) детей; 
 формирование потребности у родителей (законных представителей)

 детей в содержательном общении со своим ребенком; 
 обучение родителей (законных представителей) детей педагогическим 

технологиям воспитания и обучения детей; 
 создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
 заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

 психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую 

очередь матери и ребенка; 
 психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных

 возможностей развития ребенка; 
 составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

 повышение информированности родителей о способах и методах лечения, 
развития и обучения ребенка; 

 консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 
формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном 
обучении; 

 обучение родителей элементарным методам педагогической
 коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 

 психологическая поддержка родителей в решении личных
 проблем и негативного эмоционального состояния. 
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников образовательного включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) детей с содержанием 
работы образовательного учреждения, направленной на физическое, психическое и 
социальное развитие ребенка; 

 ознакомление родителей (законных представителей) детей с результатами 
работы на общих родительских собраниях; 

 участие родителей (законных представителей) детей в образовательных 
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мероприятиях ; 

 участие в работе органов самоуправления образовательного учреждения; 

 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. 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Проведение мониторинговых исследований: 

- анкетирование, интервьюирование, беседа 

 Участие в управлении образовательного учреждения: 

- участие в работе Совета родителей , Совета образовательного учреждения; 
 Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение информационного поля родителей: 
- наглядная информация в уголках для родителей; 

- консультации, семинары, круглые столы, деловые игры, мастер-классы; 

- родительские собрания; 

- открытые занятия; 

 Участие в образовательном процессе : 

- дни открытых дверей; 

- совместные праздники, развлечения; 

- участие в творческих выставках; 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании 
в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г.№ 124-ФЗ (актуальная ред.от 14.07.2022) "Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации"; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 
"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций"; 
 приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 
276 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 



152 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 (ред. от 13.05.2019) "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)   педагогических  работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре"; 
 приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении 
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 
 приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ 
и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 
образовательных  стандартов  общего  образования  и  образования  обучающихся 
с   ограниченными   возможностями   здоровья   и   умственной   отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 приказ Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373»; 
 распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации»; 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 
 Распоряжение Правительства российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996 -р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" (2018 - 2025 годы); 
 "Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования" (Министерство просвещения 
Российской Федерации, опубликованы 26.12.2022 г.); 
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» ; 
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 
2020 г. № 32 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения"; 
 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 2); 
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» ( с изменениями на 22.04.2020); 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. № 453 «О 
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 
(с изменениями на 23.07.2019). 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012г. № 1263-р об 
утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического развития 
детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Группу дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи составляют, прежде всего, дети 
с остаточными явлениями поражения центральной нервной системы, что обуславливает 
частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными особенностями 
психической деятельности. Развитие психики ребёнка с нарушениями речи подчиняется в 
основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребёнка в норме. Однако 
системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений 

в умственном развитии, к своеобразному формированию психических функций (память, 
внимание, восприятие, мышление). 

В классической литературе выделено 4 уровня, характеризующих речевой статус детей 
с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Первый уровень развития речи характеризуется полным или почти полным 
отсутствием словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 
детей речь в основном сформирована. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами 

и мимикой. 
На втором уровне речевого развития речевые возможности детей возрастают. Дети 

начинают общаться не только с помощью жестов, лепетных слов, как на первом уровне, 
но  и  с  помощью  достаточно  постоянных,  хотя  и  искажённых  в  фонетическом 
и грамматическом отношении речевых средств. В речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная  фраза,  словарь  состоит  из  слов  простой  слоговой  структуры  (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее развёрнутой 
обиходной речью без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. 
У  детей  отмечаются  лишь  отдельные  пробелы  в  развитии  фонетики,  лексики 
и грамматического строя речи. 

Для детей четвёртого уровня речевого развития характерны нередко выраженные 
нарушения в лексике, фонетике, грамматике, которые чаще проявляются в процессе 
выполнения специальных заданий. При наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
Общая характеристика развития речи детей, страдающих заиканием. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 
состоянием мышц речевого аппарата. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 
коммуникативной функцией речи.  Оно обычно усиливается в  ситуации общения 

и ослабевает в условиях речи, обращённой к себе, а не к другим. Вне общения ребёнок 
полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 
собеседника или с мнимым собеседником. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, 
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не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. Самостоятельные высказывания 
детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 
В самостоятельных развёрнутых высказываниях часто встречаются незаконченные 
предложения, неточные, приближённые по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 
бывают непоследовательными. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 
или насильственными движениями (подёргиванием век, морганием, постукиванием 
пальцами и т.д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 
поведения: повышенная импульсивность высказывания, слабость волевого напряжения, 
замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, 
несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой, пониженная 
регуляция и саморегуляция деятельности. Всё это проявляется на фоне быстрой 
утомляемости, повышенной истощаемости. 

Степень выраженности заикания определяется по состоянию речи заикающегося. 
В образовательное учреждение могут поступать дети трёх степеней выраженности 

заикания. 
Лёгкая  степень  - дети  свободно  вступают  в  общение  в  любых  ситуациях 

с незнакомыми людьми, участвуют в коллективной игре, во всех видах деятельности, 
выполняют поручения, связанные с необходимостью речевого общения. Судороги 
наблюдаются только в самостоятельной речи. 

Средняя степень - дети испытывают затруднения в общении с незнакомыми 
людьми,  отказываются  от  участия  в  коллективных  играх. Судороги  наблюдаются 
в различных отделах речевого аппарата во время самостоятельной, вопросно-ответной 
и отражённой речи. 

Тяжёлая степень - заикание выражено во всех ситуациях общения, затрудняет 
речевую коммуникабельность и коллективную деятельность детей, искажает проявление 
поведенческих реакций. 

Педагоги образовательного учреждения помогают становлению личности ребёнка, 
закладывают основы его нравственного воспитания, решают задачи коррекции нарушений 
умственного, сенсорного, эмоционального и физического развития детей. 

Приоритетной деятельностью образовательного учреждения в группах для детей 
старшего дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для 
обучения детей в учреждениях начального общего образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методическое обеспечение Программы 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в рамках 

образовательных областей 

Физическое развитие 

Основные образовательные программы 

 
 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 

 
Дополнительные образовательные программы 

 
 Стеркина Р.В., Князева О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам» 

 Э.Я.Степаненкова  «Физическое воспитание в детском саду» 
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Методические пособия 
 

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников»

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет»
 О.И.Бочкарева. «Система работы по формированию здорового образа жизни»
 М.А Павлова, М.В. Лысогорская «Здоровьесберегающая система ДОУ»
 М.Д. Маханёва «Воспитание здорового ребёнка»
 Т.С.Никанорова, Е.М. Сергиенко «Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников»
 Пензулаева Л.И. « Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Физкультурные занятия в детском 
саду. Старшая группа»

 Пензулаева Л.И. « Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3 – 7 лет»
 Т.Е. Харченко « Утренняя гимнастика в детском саду»
 Т.Г. Анисимова « Физическое воспитание детей 2 – 7 лет»
 Шебеко В.Н., Ермак Н.Н «Физкультурные праздники в детском саду»
 Степаненкова Э.Я. « Методика физического воспитания»
 Степаненкова Э.Я.  «Методика проведения подвижных игр»
 Степаненкова Э.Я. « Физическое воспитание в детском саду.
 Щербак А.П. « Тематические физкультурные занятия и праздники в детском 

учреждении»
 Овчинникова Т.С. «Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в логопедическом детском саду»
 Овчинникова Т.С. « Двигательный игротренинг для дошкольников»
 Овчинникова Т.С., Симкина А.А. «Музыка. Движение. Воспитание»
 Овчинникова Т.С., Чёрная О.В., Баряева Л.Б. «Занятия, упражнения и игры 

с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика»
 Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в детском саду»
 Е.А.Бабенкова «Подвижны игры на прогулке»
 Т.В.Лисина «Подвижные тематические игры»
 Е.А. Алябьева «Нескучная гимнастика»
 Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье»
 Белая К.Ю. "Как обеспечить безопасность дошкольников"
 Т.В.Лисина "Подвижные тематически игры для дошкольников"
 Т.И.Осокина «Игры и развлечения детей на воздухе»

Социально-коммуникативное развитие 
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Основные образовательные программы 

 
 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 
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Дополнительные образовательные программы 

 
 Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы: Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников»
 Крулехт М.В. « Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника»
 Нищева Н.В." Я люблю Россию"

 
Методические пособия 

 

 Губанова Н.Ф. « Игровая деятельность в детском саду»
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. « Нравственное воспитание в детском саду»
 Сост. Р.А.Жукова «Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 

лет»
 Сост. Р.А.Жукова « Игра как средство развития культурно-нравственных ценностей 

детей 6 – 7 лет»
 Т.В.Макарова, Г.Ф.Ларионова « Толерантность и правовая культура дошкольников»
 И.Ф.Мулько « Социально-нравственное воспитание детей 5 – 7 лет»
 Дыбина О.В. «Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов 

для дошкольников»
 Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир»
 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду»
 Куцакова Л.В « Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»
 Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников»
 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью».
 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду.
 Сост. Л.А.Загуменная. Социально – личностное развитие дошкольников: программа, 

планирование. Занятия, диагностические материалы.
 Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки».
 Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет»
 Шорыгина Т.А. «Моя семья»
 Шорыгина Т.А. «Беседы о Великой Отечественной Войне»
 Н.Г.Комратова."Мир, в котором я живу". Методическое пособие 

по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром".
 Ветохина А.Я. «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста»

Познавательное развитие 
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Основные образовательные программы 

 
 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 

 
Дополнительные образовательные программы 

 
 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

 Алифанова Г.Т. «Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» 

 
Методические пособия 

 

 Сост. Н.А. Арапова-Пискарёва «Мой родной дом». Программа нравственно- 

патриотического воспитания дошкольников. 
 Арапова - Пискарёва Н.А. « Формирование элементарных математических 

представлений» 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада» 

 Помораева И.А., Позина В.А «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада» 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 3 – 4 лет. Математика для детей 
4 – 5 лет. Математика для детей 5 – 6 лет. Математика для детей 6 – 7 лет» 

 Т.М.Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ» 

 Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева «Математика для дошкольников в играх 
и упражнениях» 

 Дыбина О.В. « Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов для 
дошкольников» 

 Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» 

 Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников» 

 О.В.Дыбина «Рукотворный мир» 

 Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 

 О.В Солнцева «Город – сказка, город – быль» 

 Селихова Л.Г. "Ознакомление с окружающим миром и развитие речи" 

 Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 

 Л.А. Королева «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 
Тематические дни» 

 С.Н.Николаева "Юный эколог" система работы в средней группе детского сада" 

 Л.Н.Вахрушева «Познавательные сказки для детей 4-7 лет» 

 Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» 

Речевое развитие 
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Основные образовательные программы 

 
 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольног о 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 

 
Дополнительные образовательные программы 

 
 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

 Гербова  В.В.  «Приобщение  детей  к  художественной  литературе. 
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет» 

 
Методические пособия 

 

 Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина «Учим детей общаться» 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3 – 5 лет. Методические рекомендации» 

 Ушакова О.С. « Развитие речи детей 5 - 7 лет. Методические рекомендации» 

 Ушакова О.С. "Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи" 

 Гербова В.В «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 
Занятия   по   развитию   речи   в   средней   группе   детского   сада. 
Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» 

 Максаков А.И «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» 

 Серия «Грамматика в картинках» 

 Волкова Г.А «Логопедическая ритмика» 

 Е. Максимова и др. « Готовим пальчики к письму. Развивающая программа 
по подготовке к школе» 

 О.С.Рудик « Развитие речи детей в свободной деятельности. Методические 
рекомендации» 

 И.Н. Лебедева «Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 
по картине» 

 Овчинникова Т.С. «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика  на занятиях 

в детском саду» 

 В.В. Гербова « Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года. 
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4 -5 лет 
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет» 

 А.А. Гуськова «Речевое развитие детей средствами загадки» 

 И.Н. Лебедева "Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 
по картине" 

Художественно-эстетическое развитие 
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Основные образовательные программы 

 
 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольног о 



162 

 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») 
 
 

Дополнительные образовательные программы 

 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий» 

 Т. Сауко, А.Буренина «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2- 

3 лет «Топ-хлоп, малыши!» 

 Каплунова И., Новооскольцева И. «Ладушки. Программа музыкального воспитания 
детей» 

 Тютюнникова Т. «Программа «Звук и ритм». 
 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей» 

Методические пособия 
 

 Комарова Т.С. « Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий», «Занятия по изобразительной 
деятельности  в средней  группе детского сада. Конспекты занятий», «Занятия по 

изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий» 

 Комарова Т.С. « Изобразительная деятельность в детском саду» 

 Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» 

 Халезова Н.Б «Декоративная лепка в детском саду» 

 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе детского сада», « Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада», «Занятия по конструированию из строительного материала 
в подготовительной группе детского сада» 

 Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду" 

 Швайко Г.С. "Занятия по ИЗО в детском саду" 

 Л.Б. Баряева «Игры – занятия с природным и рукотворным материалом». 
 Овчинникова Т.С. «Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика» 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

 Суворова Т . «Танцевальная ритмика для детей» 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. « Детство с музыкой. Современные 
педагогические  технологии  музыкального  воспитания  и  развития  детей  раннего 
и дошкольного возраста» 

 Зацепина  М.Б.  «Культурно-досуговая  деятельность в  детском  саду» 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В . « Народные праздники в детском саду» 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. « Праздники и развлечения в детском саду» 

 Зарецкая Н.В. « Календарные музыкальные праздники для детей среднего 

дошкольного возраста» 

 Зарецкая Н.В. «Танцы для детей младшего дошкольного возраста» 

 А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» 

 Комиссарова Л.Н. «Ребёнок в мире музыки. Примерное тематическое планирование 
музыкальных занятий для ДОУ» 
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 Тарасова К.В. «Дети слушают музыку (методические рекомендации к занятиям 
с дошкольниками по слушанию музыки)» 

 Картушина М.Ю «Логоритмика. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет» 

 Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду" 

 Швайко Г.С. "Занятия по ИЗО в детском саду" 

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 
 

Образовательные Программы Педагогические технологии, методические пособия 

Коррекция речевых нарушений 
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 Федеральная 
адаптированная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования (приказ 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 24.11.2022 

№1022 «Об утверждении 
федеральной адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования для 
обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья») 
  «Программа 

логопедической работы 
по преодолению 
общего недоразвития 
речи у детей” 

(автор-составитель Г.В. 
Чиркина) 
 “Программа 

логопедической работы 
с заикающимися 
детьми” (автор С. А. 
Миронова) 

 Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова 

“ Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи” 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

“Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада” 

 Т.А. Ткаченко 

“Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи ” 

 Ткаченко Т.А."Фонетические рассказы с картинками" 

 Г.А. Волкова 

“Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников” 

 Волкова Г.А 

«Методика  психолого-педагогического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 
диагностики» 

 Н.С. Жукова 

"Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников” 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. 
 Я – говорю! Я – ребёнок. Упражнения с 

пиктограммами. 
 Бойкова С.В. 

Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 
5-7 лет 

 Голубева Г. Г. 
Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 
дошкольников 

 Левина Р.Е. 
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 Основы теории и практики логопедии 

 Лопатина Л.В. 
Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стёртой дизартрией 

 Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. 
Логопедическая работа по развитию интонационной 
выразительности речи дошкольников. 

 Под ред. Волосовец Т.В. 
Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников 

 Приходько О.Г. 
Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и 
дошкольного возраста 

 Филичева Т.Б. 
Особенности формирования речи у детей 
дошкольного возраста 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 
Дидактические материалы для обследования 

и формирования речи детей дошкольного возраста 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста 

 Е.А. Алябьева «Грамматика для дошколят» 

 Е.А. Алябьева «От слова к диалогу» 

 Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи 
детей 4-8 лет» 

 Н.В.Нищева 

«Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи» 

 Теремкова Н.Э. 
«Комплект логопедических игровых альбомов для 
автоматизации звуков в словах, сочетаниях слов и фразах" 

 Теремкова Н.Э. «Я учусь пересказывать» 

 Куцина Е.В, Созонова Н.Н 

"Закрепляем звуки в речи" методическое пособие с 

иллюстрациями по развитию речи для детей 4-7 лет" 

 Куцина Е.В, Созонова Н.Н. 
"От слова к фразе: глаголы" методическое пособие с 
иллюстрациями по развитию речи для детей 3-7 лет" 

 Крупенчук О.И. 

«Комплексная методика коррекции нарушений 
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 слоговой структуры слова» 

 Гурьева Н.А. "Обучаем грамоте" 

 Богомолова А.И «Логопедическое пособие для 
детей" 

Коррекция развития психических процессов, эмоционально-

личностного развития 



167 

 

 
 Дрезнина М.Г. Куревина 

О.А. "Навстречу друг 
другу" (Программа 
совместной 
художественно- 

творческой деятельности 
педагогов, родителей и 
детей старшего 
дошкольного возраста). 

 Князева О.Н., Стеркина 
Р.Б. 

"Я, Ты, Мы" 

(методическое пособие по 
социально- эмоциональному 
развитию детей дошкольного 
возраста), 
 Котова Е.В. 

В мире друзей: Программа 
эмоционально- 

личностного развития 
детей (Программа 
развития). 
 Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 
Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. Программы 
эмоционального 
развития детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста: Практическое 
пособие 

 Лисина Е.А. 
Имаготерапевтическая 

 
 Монакова Н.И. 

«Путешествие с Гномом». Развитие эмоциональной сферы 
дошкольников. 

 Плотникова Н.В. 

Хочу и могу! Как научить дошкольника эффективному общению 

и позитивной самооценке. 
 Биркенбил В. 

Язык интонации, мимики и жестов. 
 Бойков Д.И., Бойкова С.В. 

Как развивать навыки общения ребенка 

 Бреслав Г.Э. 
Цветопсихология и цветолечение для всех. 

 Вебер М., Ремен Р. 
Работа с песочницей. Психосинтез и другие интегративные 

техники (под ред. А.А.Бадхена, В.Е.Кагана) 
 Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. 

Чудеса на песке 

 Захаров А.И. 

Как предупредить отклонения в поведении ребенка. 
 Киселева М.В. 

Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 
психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих 
с детьми. 

 Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. 
Учим детей общению. Характер, 
коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и 
педагогов 

 Кряжева Н.Л. 
Развитие эмоционального мира детей 

 Ларечина Е.В. 
Развитие эмоциональных отношений матери и 
ребенка. 

 Лэндрет Г.Л. 

Игровая терапия: искусство отношений 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. 
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программа 
релаксационно- 

оздоровительной 

адаптации, оздоровления и 
развития творческих 
способностей "Баиньки" 

 Семенака С.И. 
Уроки добра: 
Коррекционно- 

развивающая программа для 
детей 5-7 лет. 
 Мулько И.Ф. 

Социально-нравственное 
воспитание детей 5-7 лет: 
Методическое пособие. 
(Программа развития). 
 Плотникова Н.В. "Хочу 

и могу" 

 Цветик-семицветик. 
Программа психолого- 

педагогических занятий 
для дошкольников. Под 
ред. Н.Ю.Куражевой 

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 
 Мамайчук И.И. 

Психокоррекционные технологии для детей с 
проблемами в развитии. 

 Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая 
защита у детей. 

 Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 
Аутичный ребенок: пути помощи 

 Обучение и коррекция развития дошкольников с 
нарушениями движений (под ред. Шипицыной Л.М.) 

 Психокоррекционная и развивающая работа с детьми 

(под ред. Дубровиной Н.В.) 
 Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные 

отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 
коррекция. 

 Субботина Л.Ю. 
Развитие воображения у детей 

 Упражнения с Монтессори-материалом (под ред. 
Хилтунен Е.) 

 Хрестоматия по телесно-ориентированной 
психотерапии и психотехнике (под ред. Баскакова 
В.Ю. 

 Хухлаева О.В. 

Лесенка радости (методическое пособие для психологов 

детского сада и начальной школы) 
 В.Д.Еремеева, Т.П.Хризман 

 "Мальчики и девочки:два разных мира" 
С.А.Игумнов 

"Основыпсихотерапии детей и подростков" 
 Е.К.Лютова, Г.Б.Монина 

"Тренинг эффективного взаимодействия сдетьми" 
 Е.М.Семенова 

"Тренинг эмоциональной устойчивости" 
 Веракса А.Н. 

"Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов 

и педагогов" 

 Данилова Л.А. 

"Коррекционная помощь детям с задержкой 
психофизического и речевого развития" 

 "Исследование особенностей развития 
познавательной сферы детей дошкольного 

и младшего школьного возрастов" / авт.-сост. Н.Я. и 
М.М.Семаго 
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 "Коррекционно-развивающие занятия и 
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 мероприятия: комплекс мероприятий по развитию 
воображения. Занятия по снижению детской агрессии" / 
сост. С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко 

 "Коррекционно-развивающая работа с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста" / Под 
ред. Н.В.Серебряковой 

 Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 
"Работа педагога-психолога в детском саду" 

 Орлова М.А. "Игры для развития творческих 
способностей". 

 Панько Е.А. "Психологическое здоровье ребенка: 
о путях и способах его укрепления в семье" 

 Психологическая диагностика готовности к 
обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. 
Ю.А.Афонькина 

 


