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https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/
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https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/
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https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/
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5 Дополнительный раздел 

 Краткая презентация Программы 

6.  Приложения 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
Рабочая программа (далее - Программа)  разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с ТНР (старшей группы) в соответствии с АОП ДО 

ГБДОУ детский сад №38, которая, в свою очередь разработана  в соответствии: 
– с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

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

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

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО, или Стандарт)   

– с Федеральной  адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 

27января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО).  

 

Нормативная база для разработки программы  

–Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( в 

редакции закона от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (п.10.1, ст.2; ч.6,6.4. ст. 12; ч.3, ст.18); 

–Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования - 

утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155, зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный № 30384 (с изменениями в редакции приказа 

Минпросвещения России от 08.11.2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2023 г., регистрационный № 72264); 

– Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

–СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

–СанПиН 1.2.3685-21 Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,  

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

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача от 27.10.2020 № 32 

–Устав  ГБДОУ детский сад №38 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Адаптированная программа дошкольного образования для детей с ТНР, разработанная в 

ГБДОУ детский сад №38, обеспечивает  содержание и планируемые результаты (целевые 

ориентиры)  не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП   

 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

  

Содержательный раздел Программы включает: 

– описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/


• физическое развитие;  

–характер взаимодействия со педагогическим работником; 

–характер взаимодействия с другими детьми;  

–система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

–формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

–Программа коррекционно-развивающей работы:  

• Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

• . Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

• Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.. 

–Программа  воспитания 

 Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного раздела 

Программы.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» Программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными 

документами. Программа и рабочая программа воспитания подлежат публикации на сайте 

образовательного учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование»  

 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. 

 

 Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3.Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

• 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), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Пояснительная записка (ФАОП ДО п.10.) 

2.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями  обучающихся раннего и  дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями их 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. 

2.1.2. Задачи Программы: (ФАОП ДО п.10.2.) 

• 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, 

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. 

2.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  (ФАОП ДО п.10.3.) 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

• Позитивная социализация ребенка. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей. 

• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

2.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию ОП ДО для обучающихся с 

ТНР (ФАОП ДО п.10.3.3.) 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 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 образования 

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

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: 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). 

 

2.2. Планируемые результаты. (ФАОП ДО п.10.4.) 

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. 

 

2.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР  

(ФАОП ДО п.10.4.3.) 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

2.2.1.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. (ФАОП ДО п. 

10.4.3.3) 

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, 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). 



 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

(ФАОП ДО п. 10.5.) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 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", а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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; 

• 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: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации 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: 



1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

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; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка 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; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его 

семья и педагогический коллектив Организации. 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 



• должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

• включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
2.4. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМЫЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.4.1. Общие положения 

2.4.1.1. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

2.4.1.1.1. Информационная справка   

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ №38, или дошкольное 

образовательное учреждение, или образовательное учреждение) осуществляет образовательную 

деятельность  по коррекции детей с ТНР по адресу:  

   196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Вишерская улица, дом 3, корпус 1 (в 

дальнейшем по тексту образовательной программы – площадка 1); 

Форма обучения – очная 

Лицензия на образовательную деятельность: №1159 от 03 октября 2014 года, серия 78ЛО2 

№0000057 

Приём детей в ГБДОУ детский сад №38 осуществляется в соответствии с законодательством. 

Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом заведующего 

Образовательным учреждением. При приеме ребенка в Образовательное учреждение 

заключается договор между Образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка.  

!Зачисление на обучение по АОП ДО осуществляется только с согласия (по заявлению) 

родителей (законных представителей) воспитанника и на основании рекомендаций 

ТПМПК 

Режим пребывания Группы полного дня функционируют в режиме 12-ти часового пребывания  

с 7.00 до 19.00 

Программа реализуется на русском языке; 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду (кроме   

времени, отведённого на сон); 

Срок реализации программы  -  1год 

 

2.4.1.1.2. Контингент воспитанников  

На данный учебный год в группу зачислено 10 детей в возрасте 6-7  лет. Все дети 

имеют заключение ТПМПК с рекомендацией обучения по адаптированной программе для 

детей с ТНР. Все дети первого года обучения. Не все дети из полных семей. Многодетных-3. 

 

Контингент воспитанников  подготовительной группы составляет: 

Состав группы № 1 по состоянию развития 

 речи  



Уровень речевого 

развития 

ОНР 2 ур.р.р ОНР 3 ур.р.р 

Количество детей  

2 

8 

 

Индивидуальные особенности детей группы №1 и  оценка здоровья детей группы  

Пол Группа здоровья 

Ж М I II III 

4 6 1 6 3 

Личностные и индивидуально-типологические особенности детей: 

- возбудимость и трудности контроля поведения- 3человека; 

-медлительность – 2 человека; 

-трудности установления контакта и избегание сверстников – 2 человек; 

- очки для постоянного ношения – 1 человек 

2.4.1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Дети с 

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

речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Общее недоразвитие речи 

проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического 

слуха, лексико-грамматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух — уту, киска—тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей—

ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела,оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открои). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 



активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 

«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого 

развития почти полностью отсутствует. В речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

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

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

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 

иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

—по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени 

в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно 

реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне 

редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, 

расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 



произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], 

[Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякоесходство с исходным словом: клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть). На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется 

развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексикограмматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.) Предлоги могут опускаться 

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и 

опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 



глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко-слоговой структуры слова, 

что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной 

слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются, главным образом, при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. Нарушение звуко-слоговой 

структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти На IV уровне речевого развития при наличии 

развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы. Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Таким образом, ТНР 

выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми нарушениями: - дислалия, 

- ринолалия, - дизартрия, - алалия, - детская афазия, - неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений).  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой)  

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду 



с неполной сформированностью звуко-слоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть) 

 

2.4.1.1.4.  Специфика социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность ГБДОУ детский сад №38 

Современная социокультурная среда развития: 

-Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек), агрессивность 

доступной для ребёнка информации.  

-Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

-Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирование уже на этапе 

дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка.  

-Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов.  

Национально-культурная среда: Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому 

одно из приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой 

нашей Родины. Символическое название города - культурная столица, т.к. в городе работают 



более 70 театров и творческих коллективов. Петербург - это город музеев, архитектурных 

ансамблей. Программа включает в себя знакомство с достопримечательностями города. Данная 

работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры 

детей. Поликультурное воспитание детей строится на основе изучения традиций семей 

воспитанников учреждения.  
Климатические условия: Климатические условия северо-западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и 

предупреждение обострение аллергических реакций. В течение года создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей. Организуется проектная деятельность оздоровительной, 

спортивной, экологической направленности. Содержание образовательной работы в 

педагогических проектах направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. В теплое время - (при 

благоприятных погодных условиях) жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 
Социальные условия: Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, 

статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в основную 

образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 
Экологические условия:   Основной экологической проблемой, требующей решения в 

настоящее время в Санкт-Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так 

как значительная часть предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и 

технологию. Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В 

образовательную программу учреждения включены оздоровительные мероприятия по  

снижению экологических рисков для здоровья детей: введение в рацион продуктов, выводящих 

из организма тяжелые металлы и прочие мероприятия. 

Потенциал социокультурного пространства Санкт-Петербурга для воспитания детей 

дошкольного возраста 

  Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых прекрасных европейских городов. 

Часто называемый "северной столицей" России - это не только музей под открытым небом, но и 

просто воплощение последних трехсот лет российской истории.  Именно в его истории и 

культуре заложен огромный воспитательный потенциал.  Какими же должны быть жители 

этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой родной город, любить 

его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя 

настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. 

Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

удивительного петербургского сообщества.  

Знакомя дошкольников с Санкт-Петербургом, целесообразно сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 

замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, 

открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, 

становления его творческой индивидуальности. 

   Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания, отношения  к 

своему городу каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств 

ребёнка. 

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства 

города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов 

социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности  могут принимать 

различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 



Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

 

Санкт-Петербург – город-герой. Его жители бережно собирают и хранят свидетельства 

героизма и славы ленинградцев-петербуржцев – ветеранов Великой Отечественной войны, 

блокадников, участников боевых действий новейшего периода истории.  

 Кроме музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город славен 

многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися исторической 

реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой – вписать имена безвестных ныне 

героев в книгу воинской славы. Мощное развитие получили сообщества, собирающие 

мемуарные свидетельства героизма и стойкости ленинградцев во время блокады.  

 Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-

Петербурга оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей  

дошкольного образования. 

Фактор всеобщей цифровизации  

 Современных детей можно назвать цифровыми детьми - это все те, кто родился и вырос 

в окружении компьютеров, игровых приставок, mp3плейеров, видеокамер, сотовых телефонов и 

других цифровых игрушек.  

 С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются 

с современными высокотехнологичными достижениями. Ребенок познает мир через экран 

монитора. Компьютер становится для него основным источником информации, его другом и 

помощником. Наши дети, благодаря цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют 

рассуждать на "взрослые" темы, смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях 

сюжетной линий, хорошо запоминают все происходящее с героями 

видеороликов. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в 

недетских ситуациях, что взрослые всерьёз начинают думать о преждевременном 

взрослении современных детей.  

 Всё чаще педагоги  дошкольных учреждений «рисуют» портреты современного 

дошкольника, исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный, 

эрудированный, раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком ребенок. 

 Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с развитием 

творческой активности, у наших детей резко снижена фантазия. Современный ребенок нацелен 

на получение быстрого и готового результата путем нажатия одной кнопки. Хотя современные 

дошкольники технически "подкованы", легко управляются с телевизором, электронными и 

компьютерными играми, но строят из конструктора они так же, как их сверстники прошлых 

лет, ни в чем их не опережая. 

 Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял 

действия за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически 

отсутствует рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему 

выстраивать свои стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка 

или действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, то откажется, 

выражая протест, вплоть до агрессии. Дети настойчивы, требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия, иногда не слышат указаний взрослых. Отмечается их 

врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. У них 

есть проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое плохо, больно, страшно. 

Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материальными 

ценностями.  

Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени страдает 

связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры отмечают стабильно 

высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1 года до 5 лет, причем 

проблема современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное нарушение 

структурного компонента речи (например, звукопроизношения), а комплексное отставание в 

развитии речевых компонентов.  Если в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался 



только у 4% детей среднего дошкольного возраста, то сегодня специальная логопедическая 

помощь нужна практически каждой группе детского сада. Современные родители меньше, чем 

это необходимо для полноценного речевого развития ребенка, разговаривают со своими детьми, 

мало читают и рассказывают им, а покупая книжки для самых маленьких, больше 

ориентируются на красочность и оригинальность издания, нежели на художественные 

достоинства текстов.  

 Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная ориентация на 

наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, недостаточная развитость 

слухового восприятия и понимания, более низкий уровень речевого развития, Воображение 

является главным новообразованием дошкольного детства, ответственным, по словам Л.С. 

Выготского, за специфическое для данного возраста отношение между ребенком и социальной 

действительностью. Воображение задает социальную ситуацию развития, именно оно 

определяет дальнейший характер познавательного и личностного развития ребенка Основной 

деятельностью, которая обеспечивает наилучшие условия для развития воображения, является 

детская игра во всем многообразии ее форм и видов.  Однако сегодня практически всеми 

психологами и педагогами фиксируется значительное снижение игровой активности детей и 

более низкий уровень развития их игровой деятельности по сравнению с нормами второй 

половины ХХ века.  

 Другим фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, является 

преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. Современные 

родители легко поддаются рекламной информации о возможностях и преимуществах раннего 

развития ребенка посредством зрительных образов и впечатлений. Маленькие дети много 

времени проводят перед телевизором: мультфильмы, «полезные образовательные» 

телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные ролики способны надолго занять 

внимание малыша, освобождая тем самым его родителей от необходимости читать сказки, 

рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро осваивают и несложные манипуляции с 

компьютером: научаются включать его, находить «свои» игрушки, запускать их, управлять с 

помощью нескольких клавиш действиями компьютерных персонажей. Вся эта 

видеоинформация воспринимается детьми легче и быстрее, чем вербальная. Она не требует 

работы воображения, более того, эти готовые образы, яркие и разнообразные, превышают все 

возможности собственного продуктивного воображения ребенка  

 Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в образовании 

современных дошкольников приводит к деформации опыта социального взаимодействия 

ребенка со взрослыми. Компьютерная программа настолько самодостаточна, что позволяет 

ребенку выполнять задания без помощи взрослых, ориентируясь лишь на подкрепление 

правильных шагов или невозможность продвигаться дальше в случае неверных решений. 

Конечно, раскладывание последовательности картинок и рассказ по ним – не слишком 

интересное задание для малышей, однако гораздо более полезное, чем молчаливое 

раскладывание тех же картинок на экране компьютера, подкрепляемое не устным откликом или 

похвалой взрослого, а бесхитростной анимацией. Перед ребенком не стоит задача вычленить 

проблему или трудность, с которой он сталкивается при выполнении данного задания, 

сформулировать свой вопрос к взрослому, услышать и понять объяснения. Методом проб и 

ошибок он ведет молчаливый диалог с «умной» машиной, делая верные или неверные выводы 

относительно принимаемых решений. Между тем важнейшим условием благополучного 

психического развития ребенка является его совместная со взрослым деятельность. Именно 

взрослый знакомит ребенка с предметным содержанием окружающих его вещей и явлений, 

именно взрослый открывает ребенку способы взаимодействия с окружающим миром, именно 

ко взрослому обращено развитие познавательной потребности ребенка. Компьютерные игры 

надолго занимают внимание дошкольника, освобождая родителей от необходимости играть с 

ним, читать ему, разговаривать с ним и даже гулять, создавая иллюзию обретения ребенком 

самостоятельности. Это опасная иллюзия, поскольку за такой видимой самостоятельностью 

ребенка кроется отсутствие навыка продуктивного взаимодействия со взрослым, без которого 

станет невозможным полноценное освоение в будущем и учебной программы.  

Современные дети с самого нежного возраста привыкают к готовым образным 

впечатлениям, они не умеют и не испытывают потребности создавать собственные образы, 

придумывать, рассуждать и воображать. Преобладает выраженное снижение интереса детей к 

слушанию книг, слабое понимание и запоминание ими слуховой информации. Зрительно 



воспринимаемая информация становится для современных дошкольников ведущим источником 

познания и психического развития. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера личности 

современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему социальных норм, правил 

поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми – детьми и 

взрослыми. Для современного ребенка, особенно жителя города, природа выступает чуждой, 

неизвестной средой. На сегодняшний день всё в большей степени исчезает естественное 

детское "дворовое" сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со 

сверстниками, усиливается тенденция индивидуализации игры, и, как следствие, социального 

отчуждения детей.  

Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями, является 

повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен для детей 

дошкольного возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны преодолеть 

эгоцентрическую позицию и принять во внимание точку зрения другого человека. Преодоление 

детского эгоцентризма является одним из важнейших механизмов социализации в дошкольном 

возрасте. Приоритет личных интересов в сознании современного ребенка находит свое 

отражение и в таком удивительном, но ставшим нередким явлении, как незнание детьми имен 

некоторых своих товарищей по группе детского сада, а иногда даже и воспитателей. 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом экологической 

обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать лучшего. Ребенок 

может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он находится в 

неблагоприятном социальном окружении.  

 Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в психологическом 

облике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, личностного развития, 

готовности к школе), свидетельствуют о принципиально ином характере его дошкольной 

социализации, нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут вместе с нами, одной с нами 

жизнью, и создание для них специальных психолого-педагогических условий, свободных от 

вредных влияний современности, представляется, по меньшей мере, нереальным, а точнее – 

нелепым и бесполезным. Воспитание в условиях, оторванных от реальных жизненных 

факторов, лишится главного условия своей эффективности – соответствия реальным 

потребностям ребенка, его интересам, стремлениям, желаниям.  

 Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они типичны для 

всех стран, находящихся на одном уровне экономического развития, связанных друг с другом 

общим информационным пространством. Необходимо анализировать содержание детской 

жизни и пытаться найти в ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками 

полноценного психического и личностного развития современных детей.  

 

2.4.2. Пояснительная записка 

2.4.2.1. Парциальные программы, выбранные участниками образовательных отношений 

Выбранные парциальные программы направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы, учитывают образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентированы, на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых реализуется 

образовательная деятельность.  

В ГБДОУ детский сад №38 используются следующие парциальные пограммы: 

1. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Автор - Г.Т. Алифанова 

(издательство «Паритет», 2019). http://detsad-24.rprim.gov.spb.ru/FOP_FOAP_DO/57-

Alifanova_G.T-Peterburgovedenie_dlia_malyshei.pdf 

Авторская программа "Первые шаги", утверждена Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и рекомендована для творческого использования в дошкольных учреждениях.  

Реализация программы позволяет включить региональный компонент в ОП ДО ГБДОУ детский 

сад №38  

2. «Обучение плаванию в детском саду» - автор Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина 

Т.Л. 

https://vk.com/doc87503341_671710077?hash=NzK44TzZPxgj6u7ISSGjl94VwhzSo6GmDH3QZHw

rAnz&dl=5fZHbZFkcaPjzG6nL6WzcJPE3uTSAGna1D51kqifwXT 

http://detsad-24.rprim.gov.spb.ru/FOP_FOAP_DO/57-Alifanova_G.T-Peterburgovedenie_dlia_malyshei.pdf
http://detsad-24.rprim.gov.spb.ru/FOP_FOAP_DO/57-Alifanova_G.T-Peterburgovedenie_dlia_malyshei.pdf
https://vk.com/doc87503341_671710077?hash=NzK44TzZPxgj6u7ISSGjl94VwhzSo6GmDH3QZHwrAnz&dl=5fZHbZFkcaPjzG6nL6WzcJPE3uTSAGna1D51kqifwXT
https://vk.com/doc87503341_671710077?hash=NzK44TzZPxgj6u7ISSGjl94VwhzSo6GmDH3QZHwrAnz&dl=5fZHbZFkcaPjzG6nL6WzcJPE3uTSAGna1D51kqifwXT


Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию 

детей, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных 

условиях.  

 

2.4.2.2. Цели и  задачи освоения  парциальных программ 

 

Название программы Цель программы  Задачи 

«Первые шаги. 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» 

Автор - Г.Т. Алифанова 

(издательство 

«Паритет», 2008). 

Авторская программа 

"Первые шаги", 

утверждена Комитетом 

по образованию Санкт- 

Петербурга и 

рекомендована для 

творческого 

использования в 

дошкольных 

учреждениях; 

 

воспитание у дошкольников 

любви и интереса к родному 

городу; осознания ценности  

памятников культуры и 

искусства; воспитания 

петербуржца в лучших 

традициях петербургской 

культуры. 

 

развитие у ребенка эмоционально – 

ценностных ориентиров через 

осмысление истории культуры СПб 

в контексте российской, 

европейской и мировой культур. 

 

социальная адаптация дошкольника, 

сохранение его индивидуальности в 

условиях современного мегаполиса, 

содействие ребенку в освоении 

городского пространства и 

формирование образа своего города 

 

Развитие культуры общения, 

первичное восприятие  диалектной 

речи через знакомство с культурой 

Санкт-Петербурга 

Программа «Обучение 

плаванию в детском 

саду».   Авторы  

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., Богина 

Т.Л. (Адаптированная 

для работы с детьми с 

ТНР) 

 

создание благоприятных 

условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями дошкольников 

с ТНР 

Приобщение к ценностям 

физической культуры: 

формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной 

двигательной деятельности; 

 

Формирование навыков безопасного 

поведения в бассейне; 

Формирование у дошкольников в 

процессе обучению                             плаванию 

элементарных технических навыков, 

 

Содействие гармоничному развитию 

всех мышц          тела ребенка,  

укрепление его опорно- 

двигательного  

аппарата, повышение функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем 

 

2.4.2.3. Принципы, используемые при построении  части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Принципы парциальной программы «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 

7 лет» Г.Т. Алифанова. СПб, Паритет, 2019  



–Принцип событийности. Выбор содержания образования строится на основании праздничного 

событийного календаря и фенологического цикла, характерного для современного климата 

Санкт-Петербурга. 

–Принцип культуросообразности. Построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций. 

 

Специфические принципы,  парциальной программы: «Обучение плаванию в детском саду» 

автор Т.И. Осокина обусловленные наличием бассейна в дошкольном учреждении: 

–принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие в занятиях плаванием; 

–принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более четкого 

ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

–принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих 

психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

–принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения; 

–принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

2.4.3. Планируемые результаты освоения парциальных программ в подготовительной 

группе   

 

Название 

программы 

Целевые ориентиры для детей с ТНР 

Подготовительная гр.6-7 лет 

«Первые шаги. 

Петербурговедение 

для малышей от 3 до 

7 лет» 

Автор - Г.Т. 

Алифанова 

(издательство 

«Паритет», 2019). 

Авторская программа 

"Первые шаги", 

утверждена 

Комитетом по 

образованию Санкт- 

Петербурга и 

рекомендована для 

творческого 

использования в 

дошкольных 

учреждениях; 

 

К концу обучения у детей дошкольного возраста:  

-Формируются ключевые общечеловеческие ценности;  

-Знают историю Санкт-Петербурга через судьбы замечательных 

петербуржцев;  

-Происходит осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в 

контексте всеобщей мировой и европейской истории и культуры 

Знакомы с   праздниками: День снятия блокады, День памяти 

Пушкина, День рождения города. Знают что такое проспект, переулок, 

район; жизнь улицы: универмаг, универсам, телеграф;, , символы 

Санкт-Петербурга, гимн города; центр города: Невский проспект, 

Адмиралтейство, Русский музей, площадь Искусств, Пушкинский 

театр; главная площадь —Дворцовая, Александровская колонна; 

Зимний дворец, Эрмитаж; самый большой остров — Васильевский; 

первый музей —Кунсткамера; самый большой собор — 

Исаакиевский, Исаакиевская площадь; Театральная площадь, 

Мариинский театр; знаменитые жители Санкт-Петербурга: Петр 

1,А.С.Пушкин, И.А.Крылов, К.И.Чуковский, С.Я.Mapшак, Н. А. 

Римский-Корсаков. Имеют понятия мы — петербуржцы; столица, 

город, мегаполис, культурный центр; флот, верфь, ростры; дворец, 

музей, архитектура, скульптор, живопись; церковь, собор; город-

герой, блокада. У детей формируется гражданскаяпозиция. Они учатся 

не только любить и знать свой город, но и понимать его, и  беречь. 

Умеют общаться по телефону, правильно принимать подарок. Дети умеют 

анализировать, делать выводы 



Программа 

«Обучение 

плаванию в детском 

саду».   Авторы  

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., 

Богина Т.Л. 

(Адаптированная для 

работы с детьми с 

ТНР) 

 

- ребёнок имеет  чувство уверенности, не боится воды, это доставляет 

ему удовольствие; 

- ребёнок может  сознательно уходить под воду, ориентироваться там 

и передвигаться;  

- ребёнок знаком  с подъемной силой; 

-у ребёнка вырабатывается умение владеть своим телом в воде, 

чувствовать на него действие разных сил, развиваются 

решительность, самообладание и мужество; 

-ребёнок в состоянии  почувствовать статистическую  подъемную 

силу, удерживать тело в состоянии равновесия,  преодолеть чувство 

страха. 

-может продвигаться и ориентироваться в воде, работать попеременно 

руками и ногами; 

-ребёнок  имеет  ритмичное правильное дыхание, согласованное с 

ритмом движений, может преодолевать давление воды, развивает 

дыхательную мускулатуру;  

- ребёнок может лежать на воде, делать выдох на границе воды и 

воздуха; 

- ребёнок может уверенно держаться на воде более продолжительное 

время, скользить на ней, выполнять плавательные движения ногами и 

руками, пытаться плавать способами кроль на груди и на спине 

 



 

2.4.4. Организационные подходы к педагогической диагностике в ГБДОУ детский сад №38 

Педагогическая диагностика. Оценка индивидуального развития детей в ходе образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития  ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  
Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 
портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и 

другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 
результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и другой деятельностью). 

 В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка, представленные в пункте 15 «Планируемые результаты 

реализации Федеральной Программы». Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. 

В процессе наблюдения педагог в качестве критерия  анализа наблюдаемых явлений: использует 

частоту проявления каждого показателя, который указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя.  

Результаты наблюдения могут фиксироваться, при этом педагог может самостоятельно выбрать 

способ и форму фиксации результатов наблюдения. Оптимальной формой для фиксации результатов 

наблюдения является «Карта развития ребёнка» с включенными показателями и критериями их 

анализа. При анализе их проявления могут                                                                                                               использоваться универсальные маркеры – «обычно», 

«изредка», «никогда» 

Педагог может составить ее самостоятельно, а также использовать готовые карты.  

     Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога 

и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Анализ 

полученных результатов позволит педагогу сделать вывод об освоении ребенком разных видов 

деятельности, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками, его интересах, 

предпочтениях, склонностях, личностных особенностях и другом. На основе полученных данных 

педагог может разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности.  

В ГБДОУ детский сад №38 возможно использование электронной  «Карты развития  ребёнка».  

https://drive.google.com/drive/folders/1jl-otXSdFuYhLC0H1BZ-rIhc40DMhnQx?usp=drive_link 

 

!Карты развития, протоколы, записи являются рабочими материалами педагога и не подлежат 

проверке. Их форма и способ ведения выбирается ДОО и закрепляются локальными актами.  

 

III СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ. 

(ФАОП ДО  раздел III) 

 

3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.(ФАОП 

ДО п. 32) 

3.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3.1.1.1. Основные задачи  образовательной деятельности  

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: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jl-otXSdFuYhLC0H1BZ-rIhc40DMhnQx?usp=drive_link


• 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. 

 

3.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

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

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 



Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных 

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

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной). 

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

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

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

3.1.2.    Образовательная область «Познавательное развитие» (ФАОП ДО п. 32.2.) 

3.1.2.1. Основные задачи образовательной деятельности : 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

и покое, причинах и следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

 

3.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 



Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

• формирование элементарных математических представлений. 

 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), 

которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

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

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

3.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» (ФАОП ДО п. 32.3.) 

3.1.3.1. Основные задачи образовательной деятельности  

Основные задачи в образовательной области "Речевое развитие" 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 Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

  

3.1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

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

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

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

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 

в различных видах деятельности. 

 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 



обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

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

 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические 

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

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

 

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

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

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

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

3.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (ФАОП ДО п. 32.4.) 

3.1.4.1. Основные задачи  образовательной деятельности  

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

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

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

3.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

 

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. 

 

3.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (ФАОП ДО п. 32.5.) 

3.1.5.1. Основные задачи образовательной деятельности  

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; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся 

в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 



 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так 

и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

3.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у 

обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

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

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

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

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

 

Продолжается физическое развитие 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. 

 
 

3.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми: (ФАОП ДО п. 38) 

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

аспекты образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

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

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

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

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 



используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 

за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 

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

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

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

3.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями)  

обучающихся (ФАОП ДО п. 39) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся 

с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным 

представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

3.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР (ФАОП ДО п. 39.3.) 

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

ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 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 Организации 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 Организации 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 обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

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

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), 

активизация их участия в жизни детского сада. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

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 Организации; создание 

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

сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы 

дошкольной образовательной организации с родителями (законными представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями)  включает: 

• организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

• повышение уровня родительской компетентности; 

• гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

3.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (ФАОП ДО п. 43) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

3.4.1. 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; 

• 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). 

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

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

• социально-коммуникативное развитие; 

• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

• познавательное развитие, 

• развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

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

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 



направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

 

3.4.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

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

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Принципы обследования детей с ТНР 

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. 

 

3.4.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 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 может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

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

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

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

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, 

как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи. 

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

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

так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической 

речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать 

все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 



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

без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав 

слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

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

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

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

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

гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

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

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

3.4.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

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

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 



становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 

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

развития) 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

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

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

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-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 обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, 

затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

"домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

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



пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

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

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

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

гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

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

несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

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

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; 

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

- блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

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

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 



 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных 

словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", 

"слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-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. 

 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

• определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и 

отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

3.5. Рабочая программа воспитания.  (ФАОП ДО п. 49.) 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 



предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Организации 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

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

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы 

воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

3.5.1. Целевой раздел  программы воспитания (ФАОП ДО п.49.1) 

3.5.1.1.Общая цель воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО  - 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  на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ.  

 Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

3.5.1.2. Принципы построения программы  

 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 ДОО, 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. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 Воспитывающая среда 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. 

 

3.5.1.3. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

• мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

обучающихся принимала общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим 

детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

другому ребенку; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

• учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 



• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические 

работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ГБДОУ детский 

сад №38  обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

 

3.5.1.4. Социокультурным контекстом является 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 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. 

 

3.5.1.5. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителям (законным представителям); 



• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

3.5.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). (ФАОП ДО п. 49.1.6.) 

 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 



среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

3.5.2. Содержательный раздел Программы воспитания (ФАОП ДО 49.2) 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

3.5.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

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

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

народу, народу России в целом; 

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

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

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 



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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся 

с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

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

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

3.5.2.2. 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. 

3.5.2.3. Познавательное направление воспитания. 

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



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

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

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

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

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• 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. 

3.5.2.4. 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; 

• 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. 

3.5.2.5. 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 Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

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

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

3.5.2.6. 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; 

• 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.  

 

3.5.2.7. Особенности реализации воспитательного процесса ГБДОУ детский сад №38 

3.5.2.8. Особенности социокультурного окружения  ГБДОУ детский сад №38 

 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

образовательного 

учреждения 

(учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные 

особенности). 

–Мероприятия с включением социокультурных событий города 

Санкт-Петербурга и Пушкинского района. 

✓ –«Территориальная Центральная Библиотечная Система 

Пушкинского района» филиал №9 пос. Шушары, ул.Валдайская,д.9 

филиал 10. (коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для 

детей и родителей, совместная организация выставок и мероприятий); 

✓ –СПб ГБУ «Дом культуры «Сувенир» (г.Пушкин Петербургское 

шоссе д.11) (участие в проектах, выставках, смотрах – конкурсах); 

–Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБУ 

дополнительного образования)  (Пушкин, ул. Пушкинская,д 28/216/8) 

(участие в проектах, концертах, выставках) 

Взаимодействие с Районным опорный центром профилактики ДДТТ и 

БДД Пушкинского района Санкт- Петербурга по вопросам детской 

дорожно-транспортной безопасности; 

       –Отдел спорта администрации Пушкинского района (участие в 

районных спортивных мероприятиях среди дошкольников «Весёлые 

старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д. Участие в 

соревнованиях. Расширение и обобщение представлений о спортивных 

соревнованиях, знакомство  со спортивной  историей г. Пушкина, 

выдающимися российскими спортсменами); 

       –Пожарная часть Пушкинского района (встречи с работниками 



пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, беседы, 

инструктажи); 

       – «Центр технического творчества и информационных технологий» 

(ЦТТ и ИТ) (участие в выставках, смотрах-конкурсах; творческо- 

познавательных занятиях; показ театрализованных постановок, 

посещение кружков, обмен опытом). 

 

 

3.5.2.9. Уклад жизни в ГБДОУ детский сад №38 

 

Характеристики Описание 

Цель, смысл 

деятельности и 

миссия ГБДОУ 

детский сад №38 

Цель ГБДОУ детский сад №38:  

развивать личность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, 

создать условия для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОО, чтобы воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и чтит духовные 

и культурные традиции многонационального народа России.  

Миссия: совместными усилиями ДОО, семьи и социальных партнеров создать 

условия для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного 

опыта прошлого и передовых технологий настоящего 

Принципы жизни и 

воспитания в ГБДОУ 

детский сад №38 

Воспитательная работа педагогов ГБДОУ детский сад №38 с детьми 

основывается на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на семь принципов.  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, ее свободного развития; 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, которые разделяют все участники образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе культуры 

и традиций России, в том числе культурных особенностях 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 взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования 

Образ ГБДОУ 

детский сад №38, 

символика, внешний 

имидж 

Образ ГБДОУ детский сад №38 ассоциируется у родителей, проверяющих 

органов и социальных партнеров с сильной профессиональной командой 

детского сада, в котором управленческая и педагогическая части 

эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью и добродушием 

к окружающим и в первую очередь к детям.  



Неофициальное название ГБДОУ – «ВЕСНА» символизирует начало 

жизни, бережное и нежное отношение к маленькому ребёнку, как к 

ростку, доверенному нам родителями, силу духа и мощь развивающего 

потенциала ребёнка и всего коллектива детского сада.  

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придерживаются 

все работники детского сада, уважительное отношение к бывшим 

сотрудникам – педагогам-пенсионерам, организация дней открытых 

дверей, презентация успешного опыта на городском и всероссийском 

уровне, профессиональных конкурсах разного уровня, в официальных 

госпабликах в социальной сети, на сайте позволяют формировать и 

поддерживать положительный внешний имидж ГБДОУ детский сад №38 
Отношения к 

воспитанникам, 

родителям, 

сотрудникам и 

партнерам в ГБДОУ 

детский сад №38 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ГБДОУ детский сад №38, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей. 

Через создание данных общностей и на основе уклада ДОО, который задает и 

удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, строится отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и 

партнерам ДОО.  

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги 

выстраивают на основе важного принципа дошкольного образования – 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Предоставляют воспитанникам право выбора, поддерживают 

детскую инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, 

реализуют педагогические технологии для успешной социализации 

воспитанников и развития у них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с 

уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, 

общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, 

проявлять активную личностную позицию, бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда других людей. Воспитывают в детях 

уважительное отношение к родителям, педагогам и другим взрослым людям.  

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников.  

От того, как педагоги выстраивают работу с семьями воспитанников, 

напрямую зависит репутация всего детского сада. Поэтому в рамках уклада  

детского сада уделяется внимание следующим компонентам:  

 Инструкция для педагогов, как общаться с родителями.  

 В речи педагогов и других сотрудников не должно быть сленга 

и ненормативной лексики. Тон общения всегда ровный и дружелюбный, без 

повышения голоса. 

 Важно, чтобы все педагоги знали о границах своих компетенций – в каких 

случаях и о чем они могут говорить с родителями сами, а в каких предлагают 

обратиться к заведующему или старшему воспитателю. К такой категории 

относятся все случаи конфликтов, чрезвычайных происшествий, травм и т. п. 

 Педагог должен всегда приветствовать родителей и детей первым, 

выходить к ним навстречу. Улыбка – обязательная часть приветствия.  

 Когда педагог описывает ситуации, которые произошли с ребенком 

в группе, никогда не оценивает их.  

 Педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду 
Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов 

открытости и кодекса нормы профессиональной этики и поведения. Коллектив 

как команда.  Педагоги обмениваются опытом и идеями, поддерживают 

коллег, сотрудничают и проводят совместный содержательный досуг. 

Ценности, которые разделяют все члены коллектива, – творчество, уважение 

к человеку – ребенку, коллеге, родителям, свобода в принятии ответственных 

решений, высокий стандарт профессионального качества работы, 

саморазвитие. В коллективе не  должно быть  опасной конкуренции, когда 

каждый сам за себя. Совместные семинары, круглые столы, обмен 

наработанным материалом, конструктивное разрешение конфликтов  -  всё это 

обеспечивает профессиональную взаимопомощь и поддержку и является 



хорошим подспорьем  в работе. 
Ключевые правила 

ГБДОУ детский сад 

№38 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе 

ключевых правил ГБДОУ детский сад №38:  

• –на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы 

общения и поведения; 

• –мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремление к 

взаимодействию; 

• –поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

• –содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам; 

• –насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют;  

• –следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям 

Нормы жизни группы. В каждой группе должны быть свои правила и нормы 

жизни с учетом возраста детей и воспитательных задач Правила совместной 

общей жизни детей в группе должны быть такими, чтобы каждый в ней 

чувствовал себя комфортно и  спокойно. Задача норм, правил и традиций  – 

прежде всего социализация малышей, их социально-коммуникативное 

развитие. Среди норм могут и должны быть разумные и понятные детям 

запреты, но при этом их не должно быть много. Запреты касаются принципов 

совместной жизни:  

-личной физической неприкосновенности каждого – нельзя бить и обижать 

других детей;  

- уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого 

ребенка портить результаты  рисунков, поделок, построек;  

- уважения к личной собственности – нельзя без разрешения брать 

и использовать личные вещи других детей и взрослых  
        Собственная убежденность взрослых в том, что это недопустимо, 

поможет добиться, чтобы дети выполняли эти запреты. Относительно 

подобных правил уместно будет объяснить детям, почему именно 

нежелательно их нарушать. Их следует вводить по формуле «Не надо, потому 

что...». 

• В любой ситуации педагоги должны находить индивидуальный личный 

контакт с каждым, уметь слышать и слушать, оказывать помощь, если ребенок 

в ней нуждается. Все это поможет установить добрые взаимоотношения 

с детьми и заслужить их доверие. 
Традиции и ритуалы, 

особые нормы 

этикета в ГБДОУ 

детский сад №38 

Традиции и ритуалы ГБДОУ детский сад №38   

-организация и проведение праздника «Фонариков»; 

-празднование Дня рождения детского сада; 

-создание аллеи выпускников. Каждый год дети и родители подготовительной 

группы сажают дерево на аллеи выпускников; 

-участие в благотворительных Рождественских акциях «БабушкиНА радость» 

(изготовление подарков для Павловского дома престарелых) 

Традиции в группах  

Традиции помогают создавать в группе особую атмосферу, когда дети 

и педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. 

Традиции могут быть разными, но с воспитательным компонентом. 

 ежедневный утренний и вечерний круг; 

 дети засыпают под спокойную музыку (в т.ч. колыбельные); 

 день классической музыки – среда; 

 минута тишины; 

 воспитатели используют различные песенки, потешки, прибаутки  и стихи к 

режимным моментам для привлечения внимания детей; 

 традиционная форма празднования дней рождения детей (индивидуально 

для каждого); 

 участие в благотворительной Рождественской  акции (продуктивная 

деятельность); 

 слова благодарности и пожелания приятного аппетита  перед едой; 

 изменение интерьера в соответствии со временем года (оформление стола 

времени года, различные цветовые решения, украшения) 

 правило «Спроси трёх». Суть этого правила в том, что прежде, чем 



обратиться за помощью к воспитателю, ребёнок должен попросить помощи у 

трёх сверстников. Этот приём помогает детям учиться решать проблемы 

самостоятельно и общаться, обращаясь за помощью друг к другу. Дети 

должны иметь возможность оказывать помощь своим сверстникам при каждом 

удобном случае. При первой подходящей возможности педагогу следует 

побуждать детей помогать друг другу.  

 Ведение альбома «Летопись  детского сада». История детского сада и его 

традиции.  Уважение к своей истории – важная составляющая позитивного 

образа  детского сада. Одна  из традиций детского сада - сохранение значимых 

событий, начиная от строительства и первых лет работы детского сада, первых 

 педагогов, первых  выпускников,  почетных сотрудников,  отзывов родителей 

и  всех, кто причастен к работе детского сада.  

Корпоративные праздники. Совместный интересный досуг – эффективный 

способ создать команду. В зависимости от возможностей и желания это могут 

быть не только День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Особые нормы этикета, которых придерживается педколлектив:  

-всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой;  

-информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать на 

них ответственность за поведение ребенка в ДОО;  

-не повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами;  

-уважительно относиться к детям, родителям, коллегам;  

-проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми;  

-сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам 

Корпоративный стиль. Одежда и внешний вид сотрудников играют большую 

роль. Он должен привлекать к сотрудничеству. Есть ключевые позиции, 

которые нужно учитывать: исключаются  тапочки, спортивная обувь, туфли 

на высоком каблуке,  прозрачные и полупрозрачные ткани блуз и юбок,  

спортивные костюмы,  неопрятная бесформенная  одежда, украшения 

и маникюр, которые могут поранить ребенка 

Особенности РППС Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-

образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности - игровой. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, 

заложенные в укладе, и включает совокупность различных условий с 

возможностью встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

 Окружающая среда является дидактическим обеспечением программы 

и строится на принципах сохраняющих здоровье, развивающих и стимули-

рующих активную деятельность ребенка.  

Пространство групп организовано в виде тематических центров 

активности, которые оснащены различными игровыми и  развивающими 

материалами. Все предметы доступны детям.   

Цветовое, звуковое, обонятельное окружение способствует здоровому 

развитию органов чувств. Изменения окружающей среды в соответствии со 

временем года находят свое выражение в меняющихся цветовых решениях. Без 

надобности не меняются места хранения игрушек, местоположение предметов, 

что способствует сохранению чувства уверенности, защищенности, 

стабильности. 

Многие игрушки имеют незавершенный вид, что способствует развитию 



воображения и фантазии, побуждает к активной творческой деятельности 

 

 

3.5.2.10. 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 Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

 

Формы взаимодействия образовательной организации с родителями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с родителями характеризуется широким диапазоном используемых 

форм, которые условно можно разделить на регламентированные и неформальные. 

Регламентированные формы взаимодействия проявляются в совместном управлении педагогами и 

родителями воспитательным процессом, в совместной экспертизе данного процесса, в 

профессиональном консультировании друг друга.  

 К регламентированным формам взаимодействия относятся:  

1. Совет родителей — это орган самоуправления родителей, деятельность которого направлена на 

всемерное содействие коллективу образовательной организации, на улучшение и гармонизацию 

сотрудничества образовательной организации и семьи.  

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Комиссия 

создается в образовательной организации в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений. Она рассматривает  вопросы реализации права на образование, в том 

числе в случаях нарушения прав педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

3. Родительское собрание — это форма совместной работы воспитателя с родителями, на которой 

обсуждаются и принимаются решения по наиболее важным вопросам жизнедеятельности детей в 

образовательной организации и дома.  

 Неформальные формы взаимодействия — это такие формы взаимодействия, которые 

проявляются в ходе общения педагогов и родителей в воспитательном процессе, реализуются через 

создание и осуществление совместных проектов, мероприятий и акций, направленных на решение 

поставленных воспитательных задач. К неформальным формам взаимодействия относятся:  

● педагогические лектории — это форма педагогического просвещения, предусматривающая 

расширение, углубление и закрепление знаний родителей по различным вопросам воспитания детей;  

● родительские школы — формы сотрудничества педагогов, психологов и других специалистов 

образовательной организации с родителями, которые могут получить квалифицированную помощь и 

консультации по различным вопросам семейного воспитания в пространстве образовательной среды 

детского сада;  

● родительские конференции — это форма работы, предусматривающая изложение теоретических 

основ рассматриваемого вопроса, обмен мнениями и опытом между родителями, педагогами и 

руководителями образовательных организаций;  

● круглые столы — способ организации обсуждения с целью обобщения идей и мнений участников 

взаимодействия по обсуждаемой проблеме;  

● мастер-классы — это неформальное объединение родителей, детей и педагогов, в процессе 

которого от педагога-мастера происходит передача опыта и мастерства посредством прямой и 

комментированной демонстрации тех или иных действий.  

 В рамках вышеперечисленных форм могут использоваться различные методы и приемы 

взаимодействия:  

● культурно-образовательные проекты;  

● мероприятия спортивной, краеведческой, экологической и иных направленностей;  

● различного рода акции (в том числе благотворительные), флешмобы;  

● дни открытых дверей, марафоны;  

● выпуски семейных газет и плакатов;  

● совместные прогулки и экскурсии;  



● выставки совместных работ;  

● оформление папок-передвижек, информационных стендов;  

● онлайн-лектории или встречи со специалистами;  

● размещение актуальной для родителей информации на сайте образовательной организации или на 

официальных страницах организации в социальных сетях;  

● создание видеоблогов (видеозанятия для детей, видеоконсультации для родителей, 

видеопрезентации компонентов развивающей среды и пр.). Разнообразие потенциальных форм 

обеспечивает вариативность взаимодействия образовательной организации и родителей. 

Эффективности и качества взаимодействия образовательной организации с родителями можно 

добиться с использованием различного инструментария. 

 

Работа консультационного  центра 

На сегодняшний день в Образовательной организации работает консультационный центр  для 

родителей воспитанников детского сада и для родителей детей, не посещающих детский сад 

Задачи работы консультационного центра: 

–формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей); 

–приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Образовательной 

организации; 

–оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

–изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями (законных представителей) включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни учреждения; 

• Ознакомление родителей с содержанием работы Образовательной организации, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

Совета родителей 

• Целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах- практикумах,консультациях и открытых занятиях 

 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ 

Практический блок - просвещение родителей, передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, 

памятки) 

- организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства, то есть обмен мыслями, 

идеями и чувствами 

Контрольно-оценочный блок - оценочные листы, анкеты, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных 

формах 

 

3.5.3. Организационный раздел программы воспитания   

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические)  интегрированы  с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

 



3.5.3.1. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным 

событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл 

реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из соседней 

Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому 

работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Программа предполагает личностно-ориентированный подход к развитию детей. Этот подход 

основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными потребностями, которые 

необходимо учитывать. Каждый ребёнок развивается в своём, присущем только ему, темпе.  

Действия педагога Для чего? 

Педагог предоставляет детям 

разнообразные материалы и 

создаёт ситуации, которые дают 

им неограниченные возможности 

взаимодействия с окружающим 

миром 

Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо 

самостоятельно. Им необходимо самим выяснять, пусть с 

помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. 

Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью 

активных упражнений 

Педагог внимательно наблюдает 

за тем, как дети играют, 

взаимодействуют между собой, 

работают с материалами. 

Такое наблюдение помогает ему определить, какие у 

детей есть специфические потребности, какие у детей 

стили восприятия. Точно так же педагогу следует 

отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют 

интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и 

разнообразить игры и задания к этому материалу 

Педагог должен иметь 

представление о типичном 

развитии детей этого возраста и 

индивидуальных особенностях 

каждого ребёнка 

Он должен знать, какие материалы необходимы каждому 

ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он 

находится 

Педагог должен уметь задавать 

детям открытые вопросы 

Это  помогает детям продолжать исследовать и узнавать 

новое. Открытые вопросы предполагают более одного 

«правильного» ответа. Они также позволяют понять 

мыслительный процесс ребёнка. Вопросы-ответы 

помогают развивать не только мышление, но и речь 

ребёнка. Если воспитатель в группе часто задаёт вопросы, 

дети тоже начнут о многом спрашивать. Развитие 

мышления имеет гораздо большее значение для 

образования, чем запоминание фактической информации. 

Педагог даёт детям время на 

обдумывание того, что они 

делают 

Это позволяет им лучше усвоить вводимое понятие. 

Воспитатель отводит время на вопросы и ответы и на 

самостоятельное выражение мыслей. 

Педагог обсуждает с детьми все 

сделанные выводы и заключения 

Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается 

неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение 



как верные, так и не совсем. верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на 

риск, как и дети 

Он должен пробовать новые материалы и новые пути 

использования старых материалов. Некоторые занятия 

окажутся особенно успешными; некоторые – наоборот. 

Не ждите, что каждый ребенок будет с удовольствием 

участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог 

вовремя заменит материалы или найдёт способ 

продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 

успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы 

приучить их активно пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, 

что он чего-то не знает 

это лучше, чем дать неверную или неточную 

информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым 

создаёт обстановку, в которой он и дети вместе 

участвуют в поиске ответов и решений, совместно 

исследуют мир. Это также учит детей пользоваться 

различными источниками. Кроме того, дети видят, что и 

взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с 

детьми. 

Он разделяет их стремление узнать новое и проявляет 

интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё 

более важно для педагога уметь почувствовать, когда его 

присутствие не нужно; когда детей следует предоставить 

самим себе, чтобы они самостоятельно управляли 

процессом познания. 

Педагоги строят сообщество 

через поощрение детей к тому, 

чтобы они: 

 

-знали имена друг друга. Дети запоминают и используют 

в общении имена друг друга, выясняют, чем 

интересуются; 

-устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся 

устанавливать и соблюдать очерёдность. По мере 

взросления детей соблюдение очередности происходит 

уже без прежних ссор и отказа от игры. 

-делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с 

другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на 

ковре и за столом, вниманием со стороны воспитателя и 

т.д.; 

-освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать 

место в кругу для опоздавших сверстников и садиться 

рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с 

другими детьми; 

-участвовали в групповой деятельности. Дети учатся 

конструктивно входить в группу играющих детей, 

участвовать в совместных играх в круге и работать в 

команде; 

-приглашали других детей присоединиться к их играм и 

занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в 

игру, предлагают им участвовать в совместной 

деятельности; 

-были дружелюбными и доброжелательными. Дети 

учатся выражать благодарность другим людям, 

демонстрировать свой интерес к ним и радоваться 

успехам и достижениям своих сверстников; 

-работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, 

вместе играют как единая команда или группа; 

-разрешали конфликты. Дети учатся тому, что 

обсуждение, обмен мнениями способствует разрешению 

конфликтов. Они делятся своими чувствами, 

высказывают свою точку зрения и конструктивно решают 



проблемы. 

Воспитатели не задают детям 

типично «учительских» 

вопросов: 

«А если хорошо подумать?» «А кто знает правильный 

ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и 

учат этому детей. «Нет «глупых» вопросов,- говорят 

мудрые педагоги.- Самый «глупый» вопрос - это вопрос, 

который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив 

ответ на него». Воспитатели задают детям открытые 

вопросы, развивающие независимое и критическое 

мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы 

дети сами искали ответы на свои вопросы, создавая 

условия для развития познавательной активности и 

независимого мышления детей. 

 

Как слушать детей и отвечать им 

 Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Воспитатель, который активно слушает 

детей, тем самым сообщает им, что они заслуживают внимания, значимы и интересны для него. 

Когда дети играют, воспитатель может  пообщаться с отдельными детьми один на один. У всех детей 

должна быть возможность побыть наедине с воспитателем в качестве одного из вариантов для их 

свободного выбора. Дети, которые обращаются к воспитателям со своими проблемами, нуждаются во 

внимании, особенно, если ребенок считает тему или вопрос очень важным. 

Когда взрослые слушают внимательно, они: 

• принимают чувства ребенка. 

• проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку. 

• получают ценную информацию о ребенке. 

Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем выбрать 

необходимую стратегию в общении с ребенком. Активное слушание – это специфическое умение, 

считающееся одним из важных аспектов коммуникации. Эта практика полного включения в процесс 

общения с ребёнком, безусловно, требует абсолютного внимания педагога. 

 При общении с ребёнком, прежде всего, необходимо установить с ним психологический 

контакт. Установление контакта – это первый необходимый шаг в общении с ребёнком, первая 

задача, решение которой возможно при соблюдении следующих условий, а именно: 

- полное принятие ребёнка, то есть его чувств, переживаний, желаний. 

- понимание внутреннего состояния ребёнка. 

 Выяснение – это обращение к ребёнку за уточнениями. Выяснение помогает сделать 

сообщение более понятным и способствует более точному его восприятию слушающим.  

 Перефразирование – формулирование той же мысли ребёнка своими словами. В беседе 

перефразирование состоит в передаче ребёнку его же сообщения, но словами слушающего. Цель 

перефразирования – собственная формулировка сообщения педагога для проверки его точности. При 

отражении чувств акцент делается не на содержание сообщения, как при перефразировании, а на 

отражении слушающим педагогом чувств, выраженных ребёнком, его установок и эмоционального 

состояния.  

 Резюмирование – обобщение результатов диалога, общий вывод, подведение итогов беседы и 

основных идей и чувств ребёнка. 
Рекомендуемые 

навыки  общения 

Что делает педагог 

Пауза  Сделайте паузу и выслушайте, чтобы предоставить ребёнку  время, для того чтобы 

подумать и ответить. Оставляйте «время на размышление» перед ответом на вопрос. 

Пауза - перед тем как задать вопрос или ответить на него - предоставляет время для 

осмысления, и, тем самым улучшает качество диалога, дискуссии и принятия 

решений. 

Перефразирование Перескажите своими словами то, что только что сказал ребёнок. Во время разговора, 

остановитесь и подведите итог сказанному. Например, «Итак, ты думаешь, что...». 

Перефразирование поможет ребёнку услышать и прояснить собственные мысли. 

Выяснение  Задавайте вопросы до тех пор, пока вы не будете иметь полное представление о том, 

что говорит ребёнок. Мягко направляйте ребёнка, задавая вопросы: «Расскажи мне 

побольше о...», «Значит, ты думаешь, что...», «Мне интересно...». 

Внимание В то время как ребёнок что-то рассказывает вам, обратите внимание на то, какие 

невербальные сигналы вы посылаете. Нужно обращать внимание не только на то, что 

вы говорите, но и на тон своего голоса, выражение лица и жесты, и то, как на это 



реагирует ребёнок. 

 

3.5.3.2. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда 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. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда 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. 

 
3.6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.6.1. Примерное содержание образования  по парциальным программам  

Примерное содержание  образования  по парциальной программе «Первые шаги. Петербурговедение 

для малышей от 4 до 7 лет» 
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально- коммуникативное развитие 

Направление: 

 Познание предметного 

и 

 социального мира, 

 освоение безопасного 

 поведения (ОБЖ/ПДД) 
*Реализуется в играх, 

режимных моментах, 

развлечениях или 

интегрируется в другие 

образовательные 

области 

- Образовательные 

ситуации 

«Школа», «Цветик- 

семицветик», «Кто 

делает игрушки», «Что 

кому надо для работы», 

«Труд взрослых» 

(учитель, библиотекарь, 

фермер, банкир, 

модельер, кинолог), 

«Библиотека», «Что 

делать?» (в группе на 

полу разлили воду), 

«Как обращаться с 

книгой» (мы пришли в 

- Сюжетно-ролевые 

 игры 

«Школа», 

«Библиотека», 

«Театр», «Стадион», 

«Кинотеатр», «Скорая 

помощь», 

«Телевидение», «Я беру 

интервью», 

«Пожарная часть», 

«Скорая помощь», 

«Зоолечебница», 

«Стоматологическая 

поликлиника», «Дом 

моды» 

-Экскурсии, прогулки 

«Летний сад»: 

скульптура; «Золотая 

осень» — г. Пушкин: 

Лицей, парк, 

«Железнодорожный 

вокзал»: Витебский — 

самый старый, 

Финляндский — 

сравнить, «Аэропорт»: 

воздушные ворота 

нашего юрода, 

«Посещение храма в 

Рождественскую 

неделю», «Площадь 



 библиотеку) «Определи 

настроение людей по 

фотографии» 

-Общение 

«Как я провел лето», 

«Мир города» (улицы, 

проспекты), 

«Знаешь ли ты свой 

город» (ежемесячно), 

«Наши добрые 

дела», «Как я провел 

воскресенье», 

«Любимые занятий моей 

семьи», 

«Заповедные места 

нашего края», «Труд 

людей в нашем городе», 

«Доброе отношение к 

людям», «Визитная 

карточка города» (имя, 

возраст, герб), 

«Отличительные черты 

Санкт- Петербурга» 

(город рек, каналов, 

мостов, музеев) «Где 

работают мои близкие 

родственники», 

«Архитектура Санкт-

Петербурга», 

«Богатство города 

Санкт- Петербурга» 

(город-труженик, город 

музеев, библиотеки, 

храмы, театры, наука), 

«Жители города Санкт- 

Петербурга», «Люди 

разных народов» (расы 

— по глобусу и картам), 

«История 

Петропавловской 

крепости», 

«История 

Петропавловского 

собора», «Зимний 

дворец», 

«Владыка морей — 

Адмиралтейство и 

Васильевский остров», 

«Хоровод 

достопримечательностей 

Санкт-Петербурга», 

«Праздник нашей 

Победы», 

«День рождения Санкт-  

посещение Московского 

парка Победы, 

Пискаревского 

мемориального 

кладбища, монументов 

Зеленого пояса Славы — 

выборочно; День 

рождения нашего 

города: посетить 

центральную часть 

города) 

-Практические задания в 

течение года совершать 

с ребенком походы и 

музеи (Эрмитаж, 

Русский), Ботанический 

сад, парки и садово-

парковые 

ансамбли, дворцово- 

парковые ансамбли, 

театры (по выбору 

родителей) и музеи 

(Зоологический, Военно- 

морской и другие — 

выборочно); составит, 

вместе с детьми 

альбомы 

«Моя семья», «Мы 

отдыхаем», «Где мы 

были», «Скульптура в 

Летнем саду», «Золотая 

осень», «Аэропорт», 

«Вокзал», «Рождество», 

«Подвиг великого 

города», «День 

Победы», 

«Город родился» 

(конкурсы на лучший 

Победы»: с посещением 

Монумента героическим 

защитникам Ленинграда 

в дни блокады», «Цирк», 

«День Победы»: 

Познавательное развитие 



 В форме игры- 

 путешествия 

- «Наш дом - Россия», 

«Визитная карточка 

Санкт-Петербурга» 

(главная улица — 

Невский проспект, 

символы — герб, гимн, 

флаг); 

- «Пушкинский Санкт- 

Петербург»; 

- «Полет над городом» 

(дворцы, площади, 

Адмиралтейство); 

- «Великие люди 

нашего города» 

(И.А.Крылов, 

К.И.Чуковский, 

С.Я.Маршак, 

А.С.Пушкин (памятные 

места); 

- «Русло Невы. Город 

на островах» (главная 

река – Нева, мосты, 

каналы) «Хоровод 

достопримечательностей

» (храмы, соборы Санкт- 

Петербурга, 

архитектурный ансамбль 

– Дворцовая площадь); 

- «900 дней и ночей», 

«Имя твоё бессмертно  

- «Богатство Санкт- 

Петербурга» Эрмитаж); 

- «Самый большой 

остров – Васильевский»; 

- «Самый большой 

собор Исаакиевский» 

- (архитектурный 

ансамбль Исаакиевская 

площадь); 

- «Блистательный 

Санкт- Петербург» 

(театры, музеи); - 

«Драгоценное 

ожерелье» (дворцово- 

парковые ассамблеи – 

Петродворец, Пушкин, 

Павловск). 

-Целевые прогулки, 

 виртуальные экскурсии 

Виртуальная экскурсия в 

исторический центр 

города: 

«Невский проспект», 

«Казанский собор», 

«Русский музей», 

«Пушкинский 

(Александринский) 

театр», 

«Эрмитаж», «Дворцовая 

площадь», «Храмы 

Санкт- Петербурга», 

«Дети и воспитатели 

блокадного 

Ленинграда»: музей в 

педучилище № 5, 

«Самый большой остров 

— Васильевский», 

«Исаакиевский собор», 

«Медный всадник», 

«Театральная площадь», 

«Мариинский театр» 

-Экскурсии к 

памятникам: возложение 

цветов 

«Рисуют дети блокады», 

Ю. Воронов 

«Метроном» 

- Беседы 

«Что такое красота?», 

«Что ты видел 

красивое?», «Можно ли 

сделать красивое?», 

«Моя семья, моя 

родословная», 

«Знаешь ли ты: свое 

имя, фамилию, 

домашний адрес, 

телефон, номер детского 

сада», «Правила 

поведения настоящего 

горожанина» 

-Дидактические игры 

«Угадай-ка», «Что нам 

стоит дом построить», 

«Образ дома» (злой, 

добрый, больной), 

«Парные картинки», 

«Путешествие по Неве» 

(слепая карта), 

«Что перепутано», 

«Узнай по фрагменту», 

«Найди лишнее», 

«Загадки Сфинкса», 

«Путешествие по 

карте», «Мы составляем 

здание» 

альбом); сделать вместе 

с детьми макет дворца 

(конкретного), 

памятника (по выбору 

ребенка), коллаж о 

родном городе (после 

серии экскурсий); 

рисунки-альбомы, 

нарисовать 

понравившуюся картину 

из музеев, игры- 

самоделки по 

петербургской тематике 

-Информация для 

 родителей 

Краткое содержание и 

основные цели 

рекомендованных 

экскурсий и прогулок с 

детьми («Летний сад» — 

цели, историческая 

справка, содержание 

экскурсии; «Золотая 

осень» — цель, 

историко- литературная 

справка, 

«Аэропорт и 

железнодорожный 

вокзал» -цель, 

содержание; «Город- 

герой» - цель, 

историческая справка, 

содержание; 

«Рождество» - цель, 

библейская история, 

«День Победы» — цель, 

историческая справка; 

«День города» — цель, 

историческая справка, 

рекомендации 

В течение года: 

-Информация о 

репертуарах театров с 

рекомендациями к 

посещению, о выставках 

в музеях города, об 

экспозициях в разных 

музеях города, о 

содержание прогулок 

при посещении 

дворцово- парковых 

ассамблей (Пушкин, 

Павловск,Петродворец) 

-Постоянная 

информация о работе, 

которая проводит в 

группе, в детском саду 



-Выставки: 

фотоальбомы, 

сделанные родителями 

фотоальбомы, 

сделанные 

воспитателями; 

семейные работы: 

макеты, рисунки, 

репродукции 

-Конкурсы: лучший 

альбом, рисунок, макет, 

рассказ 

Речевое развитие 

Направление: 

 Развитие речи 

Рассматривание картин: 

Л.И. Бродская «Осенний 

туман», А.А.Пластов 

«Первый снег», 

жанровая живопись 

русских художников, 

Л.И.Бродская «Лес 

зимой в снегу», 

А.Грицай«Половодье» 

«Первые дни мая» 

- Чтение 

художественной 

 литературы 

Дополнительная 

литература по Санкт-

Петербургу: И Ходза 

«Дорога жизни», 

М.Лободин «За оборону  

Ленинграда», С. А. 

Алексеев «Сто рассказов 

о войне», В. Арро 

«Сокровища моего 

города», М.Басина «Мы 

идем по Ленинграду», 

«Стихи о Петербурге 

для детей» (пособие для 

воспитателей) 

М.Борисова «Мы гуляем 

по Летнему саду», Л. 

Шиф 

«Путешествие по 

Петербургу с Аликом и 

Гусариком», И.Фиро 

«Петра творенье» (о 

создании русского 

флота), С. Скаченко 

«Праздник на Неве», Н. 

Мердер «Из жизни 

петербургских детей», 

Д. Колпакова «Был 

город-фронт, была 

блокада», 

З.Голубева«Рисуют дети 

блокады», Ю. Воронов 

«Метроном» 

- Беседы «Что такое 

красота?», «Что ты 

видел красивое?», 

«Можно ли сделать 

красивое?», «Моя семья, 

моя родословная», 

«Знаешь ли ты: свое 

-Словесные игры, 

направленные на 

уточнение 

представлений детей, 

активизацию словаря 

«Назови одним словом», 

«Похож-не похож», «Где 

был Петя?», «Отгадай-

ка», 

«Кому что нужно?» 

 



имя, фамилию, 

домашний адрес, 

телефон, номер детского 

сада», «Правила 

поведения настоящего 

горожанина» 

Художественно- эстетическое развитие 

Направления: 

 Рисование 

«Мой город» (осенью, 

весной), «Дом в котором 

я живу» 

 Лепка 

Скульптуры малых 

форм 

«Чижик-пыжик» 

 Аппликация 

«Улицы нашего города» 

 Музыка 

Музыкальная гостиная 

(прослушивание 

музыкальных 

произведений о городе 

«Белые ночи», Гимн 

Великому городу») 

-Дидактические игры 

«Архитектурная 

мозаика», 

«Что может быть 

красивым» - игра в 

определении 

Прекрасного, «Ограды и 

решётки», «Узнай по 

фрагменту», «Одень 

здание», 

«Относительность 

красоты» 

-Художественно- 

 творческая 

 деятельность Создание 

альбома 

«Дети о своем родном 

городе», День рождения 

города» 

 

Физическое  развитие 

 Динамические паузы 

«Дружно маме 

помогаем…», 

«Рисовали, рисовали…» 

и т.д. 

 Пальчиковые игры 

 Подвижные игры 

По теме 

Петербурговедение 

«Городки», «Ловкий 

пешеход», «Автомобили 

и пешеходы», «Наш 

друг светофор!» 

 Подвижные игры 

«По болоту Петр 

шел»,«Городки», 

«Ловкий пешеход», 

«Автомобили и 

пешеходы», «Наш друг 

светофор!» 

 

 

 

3.6.2. Особенности организации коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР в ГБДОУ 

детский сад №38 

 

3.6.2.1.  Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей.  

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

  

Решает учитель-логопед Решают воспитатели 

Создание условий для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками.  

Побуждать детей: 

• обращаться ко взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями;  

• побуждать детей к речевому общению 

между собой. 

Встреча детей после летних каникул, 

побуждение их к речевой активности (по 

летним впечатлениям). 

Постоянное активное общение с детьми:  

- отвечать на все вопросы детей;  

- побуждать к познавательному 

общению во время прогулок; 

- беседовать по поводу прочитанного и 



т. д. 

Обследование речи детей,  состояния психических 

процессов, связанных с речевой деятельностью 

(сентябрь, май). 

Заполнение   речевой карты. 

 

Обследование уровня общего развития 

детей, их знаний, навыков по программе 

предыдущего года (сентябрь). 

Отслеживание динамики развития 

(январь, май). 

Заполнение  мониторинга. 

Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего 

развития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов 

деятельности и основных направлений коррекционно-развивающей работы. Выбор наиболее 

эффективных методов и приемов работы с детьми, требующих особых условий обучения, 

особого подхода к усвоению учебного материала. 

Составление  перспективного тематического 

плана работы.  

 

Обеспечение  преемственности в изучении 

речевого материала и более углубленной работы. 

Составление  перспективного плана 

воспитательно-образовательной работы.  

Обеспечение контроля за правильной 

речью детей с учетом их возможностей. 

Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала. 

Логопед: Воспитатель: 

-начинает работу  над звукопроизношением;  

- использует наработанный воспитателями 

словарь на логопедических занятиях;  

-начинает работу над грамматическими темами;  

- расширяет объем высказываний детей, 

формирует навык употребления сложных 

предложений, использует выработанный 

воспитателями навык связной речи (диалоги-

ческой и монологической). 

- продолжает, закрепляет, контролирует 

развитие навыков звукопроизношения; 

 - начинает работу по обогащению и 

накоплению словаря по той или иной 

лексической теме;  

- закрепляет на своих занятиях и в 

повседневной жизни группы изучаемые 

грамматические темы; 

 - начинает работу над развитием связной 

речи детей. 

Предъявление требований к речи сотрудников 

ДОУ, работающих с детьми; проведение среди 

них разъяснительной работы:  

- речь взрослых должна быть четкой, ясной, 

красочной, грамматически правильной;  

- общение с детьми — вежливое  и  

доброжелательное; необходимо отвечать на все 

их вопросы и просьбы, обсуждать возникающие у 

них проблемы;  

- при общении с детьми большое значение имеет 

тактильный контакт;  

- обращаясь к детям, вопросы  нужно 

формулировать конкретные, без лишних слов, 

поручения давать в соответствии с правилами 

этикета. 

Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи:  

- включение в речь разнообразных  

образцов  речевого этикета; 

- обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами; 

-  прослушивание грампластинок и 

аудиокассет с записями литературных 

произведений в исполнении артистов   и   

профессиональных чтецов; 

- поощрение детского словесного 

творчества (составление загадок, 

сочинение потешек, чистоговорок, 

изменение форм слов и т. д.); 

- организация и проведение специальных 

речевых игр; — приобщение  детей к 

культуре чтения; 

- развитие образной стороны речи 

(уточнение оттенков смысла слов, 

знакомство с переносным значением). 

По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных вопросов, 

жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников для 

формирования .жизненной компетенции детей (ОБЖ для дошкольников). 

Развитие внимания и памяти (слуховой, 

зрительной, вербальной): 

-выполнение и отчет о выполнении постепенно 

увеличивающихся многоступенчатых 

Систематизация и составление картотеки 

коррекционных и речевых игр; активное 

использование их в работе. Картотека 

включает игры: 



инструкций; 

-передача  с помощью речи последовательности 

совершаемых действий; 

-использование различных форм обращений к 

детям; 

- включение различных дидактических игр и 

упражнений во фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

- решение речевых логических задач,  создание 

проблемных ситуаций; 

- заучивание речевого материала разной степени 

сложности. 

- на внимание; 

- тренирующие наблюдательность; 

-  на быстроту реакции; 

- приучающие ценить время; 

- развивающие глазомер; 

- воздействующие на эмоции и чувства; 

- на смекалку; 

- на ориентировку в пространстве и на 

плоскости листа; 

- игры-диалоги,  игры-сценки. 

Развитие фонематического восприятия: 

- полный  звукослоговой анализ и синтез слов 

типа кот, суп (начало учебного года); косы, 

замок, шапка (2-й период обучения) стол, шарф и 

трехсложные: (3-й период обучения); 

-преобразование слов путем замены, 

перестановки, добавления звуков; 

- преобразование слогов в слова (ко — шко — 

школа); 

-дифференциация звуков по акустическим, 

артикуляторным и перцептивным  свойствам 

(гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие - 

глухие); 

- усвоение терминов: слово - слог - звук, гласный 

звук, согласный звук, предложение. 

Закрепление навыка звукослогового 

анализа и синтеза слов в игровой 

занимательной форме с элементами 

соревнования. 

Развитие доступных детям форм словесно-

логического мышления: 

-описание предметов (выделение существенных 

признаков); 

-сравнение предметов (анализ, обобщение); 

-исключение «четвертого лишнего» 

(объяснительная речь); 

-установление причинно-следственных связей во 

временных и сезонных явлениях; 

-выявление скрытого смысла, переносных 

значений слов и т.д. при работе по сериям 

картинок, обсуждении проблемных ситуаций. 

Обогащение знаний и представлений об 

окружающем — важнейший источник 

развития речи детей. 

 

 

Развитие познавательных интересов. 

 

Развитие познавательной активности. 

Совершенствование словообразования и 

словоизменения (грамматический строй речи): 

-суффиксальный способ; 

-префиксальный способ; 

-словосложение; 

-омонимия; 

-образование грамматических форм одного и того 

же слова, выражающих его отношение к другим 

словам (падежные конструкции); 

-сопоставление грамматических форм глагола 

(число, лицо, род, время); 

-формулирование вопросов и ответов на них; 

- образование однокоренных слов. 

Обеспечение частого повторения в речи 

взрослых и детей сложных 

грамматических форм и грамматических 

конструкций. 

Развитие образной стороны речи: 

- уточнение оттенков смысла различных 

слов (лес - лесок - лесочек); 

- толкование фразеологизмов,   образных  

выражений, иносказаний; 

- образование новых слов путем 

словосложения (теплоход, чернозем); 

- включение всевозможных образных слов 

и выражений в практику речи (в игру, 

предметную деятельность, ком-

муникацию). 

Использование в учебной речевой деятельности 

словаря, наработанного воспитателями в процессе 

Продолжение работы по обогащению и 

накоплению словаря по лексико-



ознакомления детей с окружающим и 

предметным миром: 

-овладение названиями предметов, явлений; их 

свойств и признаков; рассказ о них; 

-включение обобщающих понятий в 

объяснительную речь; 

- знакомство со словами-омонимами; 

- дифференциация синонимов (сосуд для питья — 

стакан, кружка, чашка и др.); 

-  подбор эпитетов; 

-использование антонимов, в упражнениях на 

противопоставление; 

- расширение глагольного словаря; 

- различение слов, обозначающих часть и целое  

тематическим циклам. 

 

 

 

Создание условий для активизации 

словарного запаса детей: развитие умения 

использовать в свободной речи синонимы, 

обобщающие понятия, антонимы, слова 

разных частей речи точно по смыслу. 

 

Проведение словесных игр, направленных 

на формирование семантических полей. 

Продолжение работы по развитию ритмико-

слоговой структуры слов. 

Заучивание скороговорок, проговаривание 

трудных слов с одновременным 

отбиванием ритма, использование 

различных игр-диалогов и т. д.- 

Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, 

настольно-печатных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных 

текстов; в общении со взрослыми и сверстниками. 

Обучение рассказыванию; активизация речевого 

высказывания, совершенствование его 

содержательной и  языковой стороны; знакомство 

с правилами объединения отдельных 

предложений в единое связное целое; развитие 

мотивации речевой деятельности. 

Совершенствование умения составлять рассказы: 

- рассказы-описания; 

- рассказы по серии картинок; 

- рассказы по сюжетным 

картинкам; 

- пересказы художественных текстов; 

- пересказы с разнообразными заданиями (от 

первого лица, с изменением времени 

и т. д.); 

-  рассказы с элементами iтворчества; 

-  сочинение сказок 

Опережающая работа по формированию 

навыков составления рассказов: 

- интонационное выделение первого, 

центрального и конечного предложения 

короткого рассказа; 

- заполнение схемы (начало, середина, 

конец рассказа) различным содержанием; 

- уточнение характеристики персонажей и 

их действий; 

- включение в рассказ диалогов 

действующих лиц; 

- использование графического плана, 

различных таблиц, схем, символов и 

пособий для наглядного моделирования 

сюжета. 

Практические упражнения по распространению предложений путем введения однородных 

членов, по построению г ложных предложений разных видов. 

Периодическое проведение контрольных занятий 

(по мере необходимости). 

Повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей на каждом 

этапе  коррекционного  процесса. 

Четкая формулировка заданий по закреплению 

речевого материала, запись заданий в «Тетради 

для вечерних занятий воспитателя с детьми». 

Освоение с детьми всех видов 

деятельности, предусмотренных 

программой воспитания и обучения детей 

в детском саду, с одновременным 

решением задач по коррекции речи и 

психических процессов. 

Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное 

речевое общение). 

Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов. 

Логопед: Воспитатель: 

- составляет расписание занятий; 

- дает рекомендации по организации в группе 

предметно-развивающей среды в соответствии с 

- обеспечивает соблюдение режима дня 

(организация смены деятельности детей, 

пребывания их на воздухе, оздоро-



коррекционными задачами; 

- использует фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные формы работы для осуще-

ствления коррекционных задач ; 

- привлекает родителей к коррекционной работе  

(консультации и практические советы, показы 

открытых фронтальных занятий, демонстрация 

приемов и упражнений по закреплению речевых 

навыков детей и т. д.); 

- направляет детей  при необходимости на 

консультации к специалистам (психологу,  

невропатологу, детскому психиатру, массажисту 

и др.). 

вительных мероприятий, коррекционной   

работы,  досуга и т. д.); 

- обновляет предметно-развивающую 

среду в соответствии с очередным этапом 

коррекционной работы; 

-создает условия для воспитания  общего  

и речевого поведения детей; 

- осуществляет ежедневную связь с 

родителями через индивидуальные 

контакты (беседы, сообщения об успехах 

или затруднениях детей, ответы  на  

вопросы,   объяснения и т. д.); 

- осуществляет контроль за выполнением 

рекомендаций специалистов. 

 

 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  Учитель-логопед подключается 

к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы.  

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе.  

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по плаванию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

 Взаимодействие с воспитателями и специалистами  учитель- логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности воспитателя с детьми и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи 



и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

 

3.6.2.2. Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в логопедической 

группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и 

игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса 

и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий 

решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п. Проведение интегрированного занятия 

освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, 

в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и 

могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия в разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 минут. 

Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов 

работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 

работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в 

продолжительный отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве 

группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой 

логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время для 

самостоятельной деятельности.  



Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие действия:  

— определить тему и цель занятия;  

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить работу 

на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив 

взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей ; интеграцию образовательных областей ;  

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие индивидуальный 

подход к детям;  

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, его 

потенциальные возможности;  

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать на 

занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем самым 

переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств;  

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели занятия, 

этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям 

детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав таким образом речевую практику, в которой закрепляются лексические и 

грамматические значения;  

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к этому 

всех участвующих в занятии специалистов;  

— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. Занятия организуются таким образом, чтобы 

обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и 

т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время 

занятия, смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На 

каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, 

дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они 

выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют 

задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты 

приходились на период нарастания у детей усталости.  

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в занятии на данном 

этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на 

занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось.  

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она разнообразна 

и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая, 

естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.  

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над 

просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением 

навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения по 

закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее 

грамматические категории с предъявлением требования их правильного фонетического оформления, 

в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных 

навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся 

связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об 

упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и 

собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка.  

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием 

включаются в игры, предложенные педагогами.  



На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, характеризующийся 

значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 

становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций — внимания, 

памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают 

ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают 

раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном 

занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной 

деятельности. Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных 

этапах занятия.  

 

3.6.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для создания 

социальной ситуации развития детей и осуществляются через: 

-создание условий для свободного выбора детьми   материалов, деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы детей  5-6 лет: 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца, и т.д.; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы детей 6-7 лет: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

-Спокойно реагировать на возможные неуспехи ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.д. Рассказывать детям о трудностях, которые вы испытывали сами 

при обучении новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание  взрослых и сверстников; 

-Обращаться  к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной творческой самостоятельной деятельности; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. 

Учитывать и реализовывать их пожелания; 



-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

3.6.4. Модель организации образовательного процесса 

 

 

3.6.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для дошкольников деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми.  

 

Возможные  формы  реализации образовательной программы в соответствии с видом 

детской деятельности  в  образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры 

Трудовая 
Совместные действия. Поручение 

Задание.  Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное 

развитие  
Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 

Режимные  моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём  

Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах активности  + 

Совместная деятельность в режимных моментах (художественный труд) + 

Индивидуальная  коррекционная работа  

Уборка игрушек   Совместная деятельность в режимных моментах.  

Формы работы:  потешка,  песенки, стихи, напоминание, показ, личный пример  

 

У
т
р
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н

и
й

 к
р

у
г
 

 

   Планируют    дети Совместная деятельность в режимных моментах.  

Приветствие, обмен новостями, пальчиковые игры, стихотворение наизусть (по 

теме), словесные игры, добрая мысль миру  Утренняя гимнастика 

 Работа по плану 

воспитателя 

Делимся 

новостями 

Ввод в тему 

Оказывается… 

(удивлялки) 

Пословицы, 

поговорки 

Весёлая 

математика 

Беседа 

Загадки 

Демонстрация  

иллюстр 

Безопасность 

в быту 

Пение, 

рассм. 

коллекции 

Гигиенические процедуры Совместная деятельность в режимных моментах.  

Формы работы:  потешка,  песенки, стихи, напоминание, показ, личный пример 

Организация питания 

(Завтрак) 

Совместная деятельность в режимных моментах.  

Любой приём пищи - это короткие беседы о пользе продуктов, из которых 

приготовлены блюдо и повторение правил этикета. «Овощи и фрукты – 

полезные продукты»; «Пейте, дети, молоко, будете здоровы»; «Кто хлеб 

бросает, тот силу теряет» 

Организованная образовательная 

деятельность   

специально организованная совместная образовательная деятельность 

фронтальная или  подгрупповая с воспитателем и учителем-логопедом    

Прогулка 

Совместная деятельность в режимных моментах 
Организация питания  (обед) 

Дневной сон 

Организация питания (полдник) 

Игры, кружки, театр, чтение, 

вечерний круг 

Свободная деятельность – свободная игра, культурные практики 

Совместная деятельность в режимных моментах, индивидуальная  

коррекционная  работа , работа воспитателя с детьми по заданию логопеда 

Прогулка. Уход домой  Совместная деятельность в режимных моментах  



правилами.  

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание.  Решение проблемных 

ситуаций или элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование 

Совместное конструирование из различного материала: бумага, 

бросовый материл, природный материал. Использование образца 

при конструировании из  крупного и мелкого строителя 

Речевое развитие 

  
Коммуникативная 

Организованная деятельность с учителем-логопедом по 

коррекции произношения , Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, игры с 

правилами.  

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. Развлечения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально-дидактические  игры, танцы, праздники 

Изобразительная 
Изготовление продуктов детского творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование).  

 

Возможные  формы  реализации образовательной программы в соответствии 

 с видом детской деятельности  при проведении режимных моментов 

 
Вид детской 

деятельности  

Формы 

Игровая деятельность 

 

 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, отрывков из 

сказок  при проведении режимных моментов в т.ч. игровые упражнения,  

пальчиковые игры, психологические,  

музыкальные  и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы 

Познавательное и 

речевое развитие  

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

Самообслуживание 

элементарный труд  

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов  

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, 

выполнение поручений, труд на групповом участкенаблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность  

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность  

 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи,  воздушные ванны,  контрастные 

ножные ванны),  упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 

 

 

 



Возможные  формы  реализации образовательной программы в соответствии с видом 

детской деятельности при  самостоятельной  деятельности детей 

 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные 

игры, подвижные игры. Свободная игра.  Это спонтанный игровой процесс, 

не регламентированный взрослыми, в который ребенок может войти и 

действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, но они 

вырабатываются участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней 

всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как 

повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а 

затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют исходя 

из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и  природным  материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование,  

Раскрашивание 

Познавательно-

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки и т.д.) 

Музыкальная  Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах,  игра в театр 

Восприятие  

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций  

 

4.  Организационный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Представляет описание интегрированных условий реализации обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. (ФАОП ДО 

п. 51.3) 

 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 речеязыкового 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.  



 

4.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

  РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС ГБДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности 

 РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

 РППС включает: 

– организованное пространство:  

• территория ГБДОУ;  

• групповые комнаты; 

• физкультурный и музыкальный залы; 

• бассейн; 

• медицинский блок 

• интерактивный класс; 

• помещения для психологической разгрузки; 

• помещения для дополнительного образования; 

• технологические, административные и иные помещения 

– материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста  

– материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей в центрах детской 

активности:   

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции с содержанием образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие».  

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей 

навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»).  

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских 

конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие».  

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

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

коммуникативное развитие»).  

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

8. Литературный центр (книжный уголок), содержащий художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 



формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание 

любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей.  

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».  

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников.  

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя и/или 

специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений.  

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

 

 4.3 Организация жизнедеятельности   детей с  ТНР в  группах компенсирующей 

направленности    

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речевого развития 

обеспечивается специальным помещением, оборудованием и пособиями в соответствии с возрастом 

детей и направлением коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушением речевого развития оказывают 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели группы, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, инструктор по плаванию. 

 Жизнедеятельность детей в группе организуется в соответствии с  требованиями к 

организации образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации  режим дня корректируется с учётом 

требования Роспотребнадзора - максимально организовать занятия и пребывание детей на открытом 

воздухе, на закрепленной за их группой площадке. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

       Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от 

пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,   

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7   минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от 

максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

         При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно превышать 

максимума по одному из них.    



 Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

регламентируется  расписанием организованной  образовательной деятельности, перспективными 

тематическими планами, режимом дня. 

 Организационными формами работы в группе компенсирующей направленности являются 

фронтальная и подгрупповая образовательная деятельность с воспитанниками, а также 

индивидуальная коррекционная образовательная деятельность. Индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность проводится не менее трех раз в неделю: 

-с  детьми, имеющими общее недоразвитие речи; 

-с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов 

речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). 

По мере формирования произносительных навыков у детей, образовательная деятельность с 

ними проводится в подгруппе.         

 Подгрупповая образовательная деятельность проводится  с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи – не менее  трёх  раз в неделю;  

Продолжительность подгрупповой образовательной деятельности   составляет 25-30 минут, 

продолжительность индивидуальной  образовательной деятельности – 15 минут с каждым ребенком. 

Продолжительность групповой образовательной деятельности: 

  - с детьми 6-7 лет – 30 минут. 

Между групповой образовательной деятельностью перерыв 10 минут, между индивидуальной и 

подгрупповой образовательной деятельностью  10 минут. 

Ежедневно, во второй половине дня  проводится  индивидуальная  или  подгрупповая 

образовательная деятельность воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда.  

Численность детей в подгруппе 4-6 человек. Учитель-логопед комплектует подгруппы  на 

образовательную деятельность по признаку однородности речевого нарушения у детей в зависимости 

от целей образовательной  деятельности и от периода обучения.    

Диагностика уровня развития детей в группе компенсирующей направленности 

осуществляется 3 раза в год (сентябрь, январь, май). 

Учебный год в логопедической группе  для детей с ТНР начинается с 1-го сентября, длится десять 

месяцев (до 1-го июля) и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период- декабрь, январь, февраль 

3 период- март, апрель, май, июнь 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углублённой диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с  детьми, совместной деятельности детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период  работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, 

все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при 

переходе детского сада на летний режим работы. 
  

4.5. Материально-технические условия реализации Программы  

4.5. 1.  Оснащение центра коррекционно-развивающих занятий  

Центр «Будем говорить правильно»  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  



2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях 

и рассказах.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемо -таблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Санкт-Петербурга.  

14. Карта родного города и района,  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как 

себя вести?», «За столом»)  

4.6. Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) компенсирующей направленности  №2 для 

детей   с  ТНР 

Холодное время года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей/ совместная 

деятельность в режимных моментах (художественный труд по 

подгруппам, утренний круг) 

07.00 – 07.45 

Совместная  образовательная деятельность в  режимных моментах 

(уборка игрушек, утренняя гимнастика, утренний круг, 

гигиенические процедуры) 

07.45-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 – 08.45 

Свободная самостоятельная деятельность детей 08.45-09.00 

Организованная    образовательная деятельность с воспитателем/ 

Организованная образовательная деятельность с учителем-

логопедом  (по подгруппам, с учётом перерыва) 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10  

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 11.05 – 12.15 

второй завтрак 10.20 - 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00- 12.10 

Возвращение с прогулки  12.10-12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.30- 15. 45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей /индивидуальные занятия 

воспитателя   с детьми по заданию логопеда  

16.00 – 16.50 

Совместная деятельность в режимных моментах (игры, чтение, 

кукольный театр)  
16.50 – 17.30 

Прогулка.  Уход домой 17.30 – 19.00 

 

 



 

Примерный режим  дня в группе компенсирующей направленности  

 на тёплый (летний) период года 

 
Режимные мероприятия Лого гр. 

5-7 лет Наименование Содержание 

Утренний прием  Приём детей (в хорошую погоду - на улице) 

Осмотр детей, термометрия.  

Самостоятельная деятельность детей  

07.00-08.20 

Утренняя зарядка Гимнастика (в хорошую погоду - на открытом воздухе) 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами.  Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная  

деятельность 

По плану и расписанию  

(в хорошую погоду занятия переносятся на улицу) 

09.00-09.25 

Перерыв  Физкультминутки, гимнастика для глаз 09.25-09.35 

Образовательная  

деятельность 

По плану и расписанию  

(в хорошую погоду занятия переносятся на улицу) 

09.35-10.00 

Прогулка Подготовка к прогулке: туалет, переодевание.  

Прогулка: двигательная активность - подвижные и спортивные 

игры, оздоровительные процедуры. Возвращение с прогулки  

10.00-10.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами.  Прием пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-11.00 

Прогулка. Подготовка к прогулке: гигиенические процедуры, переодевание. 

Прогулка:  двигательная активность - подвижные и спортивные 

игры, оздоровительные процедуры - воздушные и солнечные 

ванны, игры с водой; самостоятельная деятельность. Возвращение 

с прогулки: переодевание, мытьё ног - 

11.00-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: гигиенические процедуры,  переодевание, 

укладывание в кровати.  Дневной сон 

12.30- 15.00 

 

Пробуждение  Постепенный подъем, оздоровительные процедуры– воздушные 

ванны, корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика 

15.00-15.30 

Полдник (уплотнённый) Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 

Прогулка,   

уход домой 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке: туалет, 

переодевание; Прогулка: двигательная активность - подвижные 

и спортивные игры. Cамостоятельная деятельность. Уход домой  

16.00-19.00 

 

Режим дня в группах на  время карантина 

 На время действия карантина организация образовательного процесса согласуется с врачом с 

учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

Рекомендации:  

1.  Усиливается   утренний фильтр детей при приеме в группу 

2. Все образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном или 

физкультурном зале, проводятся в групповом помещении.  

3. Для организации образовательных мероприятий в группе используются только те пособия и 

игрушки, которые можно обрабатывать обеззараживающими растворами.   

4. Не проводится работа с раздаточным материалом. 

5. Увеличивается количество культурно-гигиенических мероприятий (мытье рук, личная гигиена) 

6. Прекращается контакт с другими группами. 

7. Уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок (для более продолжительного 

сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения). 

 

Индивидуальный щадящий  режим  после перенесённых заболеваний 

Назначается перенёсшим заболевание детям и часто болеющим детям медицинским 

работником ГБДОУ для снижения физической и интеллектуальной нагрузки по рекомендации 



лечащего педиатра на определённый срок в зависимости от состояния здоровья ребёнка и диагноза 

заболевания. 

 
Вид деятельности в режиме дня при 

щадящем режиме 

Рекомендации 

  Приход в ДОУ Индивидуальная «минутка общения» 

  Гигиенические процедуры (умывание) Температура воды 16-20 градусов, тщательное вытирание 

рук, лица. 

 Питание Садятся первыми за стол. 

 Подготовка к прогулке, выход на прогулку Одеваются и выходят на улицу последними. 

 Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

 Возвращение с утренней прогулки Возвращение первыми, под присмотром взрослого замена 

влажной  майки на сухую. 

 Физкультурное занятие По рекомендации лечащего педиатра – освобождение до 10 

дней. Далее – отмена или снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50%. 

 Занятие интеллектуальное (статического плана) Вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в 

первую половину занятия. 

 Дневной сон Укладывание первыми, подъём по мере просыпания. 

Постепенный подъём, зарядка с упражнениями на дыхание, 

ходьба по «дорожкам здоровья», воздушные процедуры. 

  Совместная деятельность с воспитателем Учёт настроения и желаний ребёнка. 

  Самостоятельная деятельность Предлагать места, удалённые от окон и дверей. 

  Уход домой До 18.00. 

 

 

4.7. Традиционные события, праздники 

 Основу годичного ритма воспитательно-образовательного процесса составляют основные 

природные процессы, праздники, дни рождения, мероприятия, определяемые календарём 

знаменательных дат. В зависимости от эпидемиологической ситуации  в регионе  праздники и 

тематические мероприятия корректируются с учётом требований Роспотребнадзора. 

 

Месяц Праздники Тематические мероприятия 

Сентябрь Праздник Урожая День знаний. День дошкольного работника 

Октябрь  День отца 

Ноябрь Праздник Фонариков  День матери России,  День народного единства, 

День государственного герба России 

Декабрь Новый год  

Январь  Рождество. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Февраль Масленица День рождения детского сада.  День защитника 

Отечества 

Март Женский  день  День героев Отечества 

Апрель  День авиации и космонавтики.  «Книжкина» неделя 

Май Выпускной праздник 

«Скоро в школу» 

День Победы.  День города Санкт- Петербурга  

Июнь День защиты детей День России. День города Пушкин 

Июль  День военно-морского флота 

 

4.8.  Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том 

числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией 

самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их 

погруженности в смысл праздника. 

 Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) 

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на 

личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 



Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

  Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии 

с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами Организации. 

 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;  

Февраль 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), День 

русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
 

4.9. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

1.  



2.Т.Ю.Бардышева,Моносова Е.Н. От звука к букве.Коррекция звукопроизношения и обучение чтению 

детей 5-6 лет.-М.:Издательство «Скрипторий 2003»,-136с. 

3.Громова О.Е. Говорю правильно Р-РЬ.-М.:ТЦ Сфера,2013.-64с.:цв.илл. 

4.Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков С,СЬ,З,ЗЬ,Ц у детей. Дидактический материал 

для логопедов.Альбом 1/В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко.-3-е изд.,испр. и доп.-М.:Издательство 

ГНОМ,2013.-80с.:ил. 

5. Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш,Ж,Ч,Щ у детей. Дидактический материал для 

логопедов.Альбом 2/В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко.-3-е изд.,испр. и доп.-М.:Издательство 

ГНОМ,2013.-56с.:ил. 

6.Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у детей. Дидактический материал для 

логопедов.Альбом 3/В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко.-3-е изд.,испр. и доп.-М.:Издательство 

ГНОМ,2013.-56с.:ил. 

7.Логопедические технологии в коррекционно-развивающем образовании: Сборник научно-

методических трудов с международным участием-СПб:- Изд-во РГПУ им.Герцена, 2008.-272с. 

8.Методические рекомендации к наглядно дидактическому пособию «Обучение связной речи детей 6-

7 лет» Картинно-графические планы рассказов». Москва «Скрипторий 2003» 2014 

9.Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника 

/Л.А.Комарова.-М.:Издательство ГНОМ,2013.-32с. 

10.Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,2010.-96с. 

11.Манакова М. МОЯ АЗБУКА Издательский дом «Проф-Персс», илл.,2007. 

12.Лопатина Л.В.,Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников:Учебное пособие.-СПб.:НОУ «СОЮЗ»,2006.-151с. 

13.Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/Л.Б.Баряева, 

О.П. Гаврилушкина,Г.Г.Голубева и др., Под. ред.проф.Л.В.Лопатиной .-Спб.:ЦДК проф.Л.Б.Баряевой 

,2009.-415с. 

14.Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине:Учебно-

методическое пособие/Под ред. Проф.Л.Б.Баряевой.-СПб.:ЦДК проф.Л.Б.Баряевой, 2009.-175с. 

15.С.М.Валявко Рычим в стихах Издательский дом «Карапуз» 

16.С.М.Валявко Свистим в стихах Издательский дом «Карапуз» 

17.Куликовская Т.А. Говорим и играем.Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации 

звуков.- Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013.-128С.-(Кабинет логопеда) 

18.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.-СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2012.-160с.+цв.вкл.48с. 

19.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий  в  помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.-

112с. 

20.Жукова Н.С. Уроки логопеда:Исправление нарушений речи/Н.С.Жукова    :ил.Е.Нитылкиной.-

М.:Эксмо,2009.-120с.:ил. 

21.Алфавит 16 обучающих карточек Издательский дом «Проф-Пресс»илл.,2012 

22.Логопедия:Учеб.для студ.дефектолог.фак.педвузов/Под ред.Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской.-

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.-680с. 

23.Резниченко Т.С.Чтобы ребенок не заикался. Книга для родителей. М.:»Издательство ГНОМ и 

Д»,2000.-64с. 

24.Волкова Г.А. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА:Учебник для студентов педагогических институтов 

по специальности№031800-Логопедия;№032000-Коррекционная педагогика и специальная 

психология(дошкольная).Изд.2-е, исправленное и дополненное. Спб.: «Петербург-XXI век»,1997.-

286с. 

25.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. III период. Пособие для логопедов.-

М.:»Гном-Пресс»,1999.-80с.(В помощь логопеду). 

26.Логопедическая тетрадь на звуки Л,ЛЬ ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

27.Логопедическая тетрадь на звуки Р,РЬ ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

28.Логопедическая тетрадь на звуки Ш,Ж ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

29.Картинный материал на лексические темы 

 Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое развитие»  

Т.Ю.Бардышева, Моносова Е.Н. От звука к букве. Коррекция звукопроизношения и обучение чтению 



детей 5-6 лет.-М. Издательство «Скрипторий 2003»,-136с. 

    Громова О.Е. Говорю правильно Р-РЬ.-М.:ТЦ Сфера,2013.-64с.:цв.илл. 

Коноваленко В.В. «Автоматизация свистящих звуков С,СЬ,З,ЗЬ,Ц у детей». 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи»  Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной.  Дидактический материал для логопедов. Альбом 

В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко.-3-е изд.,испр. и доп.-М. Издательство ГНОМ,2013.-80с.:ил. 

Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш,Ж,Ч,Щ у детей. Дидактический материал для 

логопедов.Альбом В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко.-3-е изд.,испр. и доп.-М. Издательство 

ГНОМ,2013.-56с.:ил. 

Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у детей. Дидактический материал для 

логопедов. Альбом В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко.-3-е изд., испр. и доп.-М. Издательство 

ГНОМ,2013.-56с.:ил. 

Логопедические технологии в коррекционно-развивающем образовании: Сборник научно-

методических трудов с международным участием-СПб:- Изд-во РГПУ им.Герцена, 2008.-272с. 

Методические рекомендации к наглядно дидактическому пособию «Обучение связной речи детей 6-7 

лет» Картинно-графические планы рассказов». Москва «Скрипторий 2003» 2014 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника /Л.А.Комарова.-

М.:Издательство ГНОМ,2013.-32с. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,2010.-96с. 

Манакова М. МОЯ АЗБУКА Издательский дом «Проф-Персс», илл.,2007. 

Лопатина Л.В.,Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников:Учебное пособие.-СПб.:НОУ «СОЮЗ»,2006.-151с. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/Л.Б.Баряева, О.П. 

Гаврилушкина,Г.Г.Голубева и др., Под. ред.проф.Л.В.Лопатиной .-Спб.:ЦДК проф.Л.Б.Баряевой 

,2009.-415с. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине:Учебно-

методическое пособие/Под ред. Проф.Л.Б.Баряевой.-СПб.:ЦДК проф.Л.Б.Баряевой, 2009.-175с. 

С.М.Валявко Рычим в стихах Издательский дом «Карапуз» 

С.М.Валявко Свистим в стихах Издательский дом «Карапуз» 

Куликовская Т.А. Говорим и играем.Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков.- 

Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013.-128С.-(Кабинет логопеда) 

Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.-СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2012.-160с.+цв.вкл.48с. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий  в  помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.-

112с. 

Жукова Н.С. Уроки логопеда:Исправление нарушений речи/Н.С.Жукова    :ил.Е.Нитылкиной.-

М.:Эксмо,2009.-120с.:ил. 

Алфавит 16 обучающих карточек Издательский дом «Проф-Пресс»илл.,2012 

Логопедия:Учеб.для студ.дефектолог.фак.педвузов/Под ред.Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской.-

М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.-680с. 

Резниченко Т.С.Чтобы ребенок не заикался. Книга для родителей. М.:»Издательство ГНОМ и 

Д»,2000.-64с. 

Волкова Г.А. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА:Учебник для студентов педагогических институтов по 

специальности№031800-Логопедия;№032000-Коррекционная педагогика и специальная 

психология(дошкольная).Изд.2-е, исправленное и дополненное. Спб.: «Петербург-XXI век»,1997.-

286с. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. III период. Пособие для логопедов.-

М.:»Гном-Пресс»,1999.-80с.(В помощь логопеду). 

Логопедическая тетрадь на звуки Л,ЛЬ ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

Логопедическая тетрадь на звуки Р,РЬ ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

Логопедическая тетрадь на звуки Ш,Ж ОАО «Дом печати-ВЯТКА» 

Картинный материал на лексические темы:  



    «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне»,      «Зима в городе», «Мы 

дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова 

с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009;  

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР 

(6—7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011; 

 Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования 

представлений о времени у детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

Колесникова Н.В. «Математические ступеньки»   

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР (с 3 до 7 лет)» — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Нищева Н. В. Играйка 1. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

 Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного образа. Правильное питание. Дидактические игры и игровые задания. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Нищева Н. В. Обеспечение основ безопасности жизнедеятельности. Плакаты. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012   

 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб.: «Издательство Союз», 2000.  

 Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду» / Cост. Е. Батурина. — М.: Просвещение, 

1974.  

 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб.: «Издательство Союз», 2000 

 Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду» / Cост. Е. Батурина. — М.: Просвещение, 

1974.  

 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб.: «Издательство Союз», 2000.  

 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб.: «Издательство Союз», 2000.  

 Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду» / Cост. Е. Батурина. — М.: Просвещение, 

1974.  

 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб.: «Издательство Союз», 2000.  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Стихи приведены в методическом пособии автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

 Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Нищева Н. В. Новые развивающие сказки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.   

Федорова Г. П. «Играем, танцуем, поем» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999  

Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005  

Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.  

Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.  

Вихарева Г. Ф. Песенка, звени! — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.  

Федорова Г. П. Играем, танцуем, поем. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.   

И. М. Осокина. Сказка с песней повстречались. Сценарии музыкальных праздников для детского 

сада. Ярославль 2006  

Инструменты Карла Орфа // Дошкольное воспитание. - 1998. - №2, с. 141-144. Что такое Шульверк К. 

Орфа? // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 4, с. 129-134.  

Речевые игры // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9, с. 115-119.  



Движение и музыка // Дошкольное воспитание. - 1999, № 4  

В соавторстве с Боровик Т. Дождинкины осенины. Урок по принципам К. Орфа // Дошкольное 

воспитание. - 1997. - № 10, с. 87-102. 

 В соавторстве с Боровик Т. Морозкины забавы. Урок по принципам К. Орфа // Дошкольное 

воспитание. - 1998. - № 2, с. 141-150.  

В соавторстве с Боровик Т. Весновкин прибаутничек. Урок по принципам К. Орфа // Дошкольное 

воспитание. - 1998. - № 4, с. 135-143.  

Потешные посиделки. Урок по принципам К. Орфа // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9, с. 119-

128.  

Шульверк - музыкально-педагогическая концепция Карла Орфа. - М.: "Искусство". Приложение к 

газете "Первое сентября". - Сентябрь 1998, № 34, с.14. 

 В соавторстве с Боровик Т. Вокруг света. Урок по принципам К. Орфа // Дошкольное воспитание. - 

1999, № 4  

Природные и самодельные инструменты в музыкально-педагогической концепции К. Орфа. // 

Дошкольное воспитание. - 1999, № 7.  

Труппа или группа? Концепция Орфа . Шаг первый. // Дошкольное воспитание. - 2000, № 1. 

Элементарное музицирование с дошкольниками. Программа (теоретические основы)". // Дошкольное 

воспитание. - 2000, № 5  

Речевые игры. Хрестоматия музыкального материала // Дошкольное воспитание. - 2000, № 9. 

Музыкальные сказки- спектакли для дошкольников. Ярославль.  

Комарова т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной к школе группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (средняя). М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б.Зацепиной. – М.: Сфера, 2005. 

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности  в д/саду:  старшая  группа М.:  ВЛАДОС, 

2000 

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности  в д/саду:  подготовительная  группа М.:  

ВЛАДОС, 2000 

Шестакова А.В   РОСТОК: учебное пособие по художественно-творческому развитию детей.  

Челябинск, 1996 

Гусакова М.А. М.:  Аппликация «Просвещение», 1987 

художественный труд 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Приобщение к изобразительному искусству 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. М.Просвещение.: 1980 Адашкявичене Э.Й. 

Спортивные игры и упражнения в детском саду. М.Просвещение.: 1992  

Буцинская И.И. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М Просвещение .: 1990  

Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 2005. Глазырина 

Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005 

 Маханева М.Д.  Воспитание здорового ребёнка. М.: ТЦ «Аркти», 2000Голощёкина И.П. Лыжи в 

детском  в детском саду. М.: Просвещение, 1972 



 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: Владос, 2002. 

Тарасова Т.А. Организация физического воспитания старших дошкольников в детском саду. 

Челябинск.: 1994  

Тарасова Т.А. Педагогический контроль в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Челябинск.: 2009   

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: Аcademia, 

2001  

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004 Степаненкова 

Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-Пресс, 2000.  

Доскин В.А.,. Голубева Л.Г.  Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002  

Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. Волгоград: Учитель, 2006  

Кудрявцев В.Т., ЕгоровБ.Б. Развивающая педагогика оздоровления /. – М.: ЛИНКА-Пресс, 2000 

Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 2004.  

Тарасова Т.А. Здоровый образ жизни. Я и мое здоровье. М: Школьная пресса, 2008 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. М.Владос.: 2002 

Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста. Челябинск, 2009 

 

5. Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

Рабочая программа (далее - Программа)  разработана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с ТНР (старшей группы) в соответствии с АОП ДО ГБДОУ 

детский сад №38, которая, в свою очередь разработана  в соответствии: 
– с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

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

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

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО, или Стандарт)   

– с Федеральной  адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27января 2023 г., 

\\/*регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО).  

Программа реализуется: 

– на русском языке.  

– в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду (кроме времени, отведённого на сон).  

Программа рассчитана на детей с ТНР от 5-ти до 6-ти  лет  

Срок реализации  Программы -  1 год    

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями их 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; 

• 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, 

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. 

 Программа  обеспечивает  содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры)  не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП   

 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает: 

– описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР по пяти образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

–характер взаимодействия педагогических работников с детьми; 

–характер взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

– особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

–Программу коррекционно-развивающей работы:  

–Программу  воспитания 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды,  кадровые условия, материально-технические условия, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса 

 В целевом разделе части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные программы, выбранные  участниками образовательных 

отношений Программы и направленные  на развитие детей в нескольких образовательных областях и 

видах деятельности. 

Программа «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Автор - Г.Т. Алифанова (издательство «Паритет», 2008). 



Авторская программа "Первые шаги", утверждена Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга и рекомендована для творческого использования в дошкольных учреждениях; 

Цель  программы – воспитание у дошкольников любви и интереса к родному городу; 

осознания ценности памятников культуры и искусства; воспитания петербуржца в лучших традициях 

петербургской культуры. 

Основные задачи данного направления работы: 

- развитие у ребенка эмоционально – ценностных ориентиров через осмысление истории культуры 

СПб в контексте российской, европейской и мировой культур. 

- социальная адаптация дошкольника, сохранение его индивидуальности в условиях современного 

мегаполиса, содействие ребенку в освоении городского пространства и формирование образа своего 

города 

Целевые ориентиры:  

К концу обучения у детей дошкольного возраста:  

-Формируются ключевые общечеловеческие ценности;  

-Знают историю Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев;  

-Формируется мировоззрение через постижение истории мировой культуры ;  

-Формируются способности к исследовательской деятельности, Проявляются в познавательной 

деятельности навыки культуры мышления;  

-Происходит осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и 

европейской истории и культуры 

• Программа «Обучение плаванию в детском саду».   Авторы  Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. (адаптированная для работы с детьми с ТНР) 

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников.  

Целевые ориентиры: 

- ребёнок имеет  чувство уверенности, не боится воды, это доставляет ему удовольствие; 

- ребёнок может  сознательно уходить под воду, ориентироваться там и передвигаться;  

- ребёнок знаком  с подъемной силой; 

-у ребёнка вырабатывается умение владеть своим телом в воде, чувствовать на него действие разных 

сил, развиваются решительность, самообладание и мужество; 

-ребёнок в состоянии  почувствовать статистическую  подъемную силу, удерживать тело в состоянии 

равновесия,  преодолеть чувство страха. 

-может продвигаться и ориентироваться в воде, работать попеременно руками и ногами; 

-ребёнок  имеет  ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, может 

преодолевать давление воды, развивает дыхательную мускулатуру;  

- ребёнок может лежать на воде, делать выдох на границе воды и воздуха; 

- ребёнок может уверенно держаться на воде более продолжительное время, скользить на ней, 

выполнять плавательные движения ногами и руками, пытаться плавать способами кроль на груди и 

на спин 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на следующие виды: 

-организованная  образовательная деятельность, осуществляемая совместно с педагогами в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

-совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его развитие, на 

формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск наиболее 

эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей с родителями с целью 

улучшения результатов работы по развитию и коррекции речи детей.  

Успех коррекционного обучения  во многом определяется тем, насколько чётко организована 

преемственность работы воспитателей, учителя-логопеда и родителей.  Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи 

Задачи родителей  в коррекционной работе со своими детьми: 



-Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

  -Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей  и 

необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

 

 

 

 

 

 
 

 


