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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дошкольного образования детский сад № 93 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом министерства просвещения российской Федерации от 25.11.2022 г. №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2023 года 

регистрационный № 72149) и  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г., № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013г., 

регистрационный № 30384). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;  

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 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); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599);  

- Распоряжением Минпросвещения России от 09 сентября 2019 г., № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;  

- Распоряжением Минпросвещения России № Р-75 от 06.08.2020 «Об утверждении 

примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга;  

‒ Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения дошкольного 

образования детский сад № 93 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

образовательное учреждение). 

Программа является документом, в соответствии с которым образовательное 

учреждение осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее - ДО), самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). 



Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные 

образовательным учреждением по реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР, 

соответствуют содержанию и планируемым результатам, представленным в ФАОП ДО 

ОВЗ. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа реализует 

принципы Стандарта и имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательном учреждении, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

АОП дошкольного учреждения. Модульный характер представления содержания данной 

Программы позволяет конструировать и создавать рабочие программы педагогов и 

учебных коллективов для групп комбинированной направленности образовательного 

учреждения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы содержит 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-коммуникативному развитию; познавательному развитию; речевому развитию; 

художественно-эстетическому развитию; физическому развитию;  

- формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды;  

- характер взаимодействия с педагогическим работником;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  



- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). 

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) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы для обучающимися с ТНР: 

1. является неотъемлемой частью АОП ДО ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности; 

2. обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала каждого обучающегося с ТНР; 

3. учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 

направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с речевыми нарушениями, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной 



работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы образовательного учреждения. 

Объем обязательной части АОП ДО ТНР составляет не менее 60% от объема 

соответствующего раздела ФАОП ДО ОВЗ. Объем части АОП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

При составлении части Программ, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовалась авторские программы, разработанные педагогическим 

коллективом образовательного учреждения.  

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации АОП ДО ТНР образовательного учреждения. Система 

оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных условий в образовательном учреждении внутри образовательного процесса. 

Программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи разработана с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся данной 

нозологической группы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков речевого развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на общих и специфических 

дидактических принципах реализации воспитательно-образовательного процесса.  

Общие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников образовательного учреждения) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 



6. Сотрудничество образовательного учреждения с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательным учреждением содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к реализации АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: образовательное учреждение 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 с ФГОС 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: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 



ориентиры, с учетом которых образовательное учреждение разрабатывает свою АОП. При 

этом за образовательным учреждением остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Краткая характеристика образовательного учреждения 

Учредителем образовательного учреждения является Санкт-Петербург в лице 

уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения 

осуществляет Комитет по образованию, за исключением функций и полномочий, 

отнесенных к компетенции администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, а 

также Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-

Петербурга. 

Образовательное учреждение осуществляет процесс воспитания, обучения и 

развития обучающихся в группах комбинированной направленности в возрасте от 5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Зачисление в группы комбинированной направленности осуществляется на 

основании направления Комиссии по комплектованию образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга, и в соответствии с заключением территориальной и/или 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК/ЦПМПК).     

Формирование контингента обучающихся по учебным коллективам (группам) 

осуществляется с учетом образовательных потребностей ребенка и особенностями его 

речевого развития. Предельная наполняемость групп комбинированной направленности 

определяется согласно требованиям санитарного законодательства Российской Федерации 

(СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Коррекционная направленность Программы отражается в организации режима 

жизни детей в образовательном учреждении в форме непрерывной образовательной 

деятельности с учителем - логопедом, воспитателем, педагогом-психологом и другими 



специалистами, а также в совместной деятельности воспитателя и специалистов с детьми с 

ТНР в первую и вторую половину дня. 

 

Краткая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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. 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи 

(по Р. Е. Левиной) 

Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, 

интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости 

от ситуации можно расценить как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Названия действий заменяются названиями предметов (открывать — «древ» (дверь), и 

наоборот — названия предметов заменяются названиями действий (кровать — «пат»). 

Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» состоит 

из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» 

имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И. Жаренковой 

(1967) показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на низком 

уровне речевого развития. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие признаки, 



дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, не 

понимают значения предлогов. При восприятии обращенной речи доминирующим 

оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный 

характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их 

слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем 

правильно произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных — 

согласных, ротовых — носовых, некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в мотивационном 

и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

(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. Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы 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 

3-го 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. Также аграмматично изменение имен существительных по числам. 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени 

и наоборот. В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. 

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. Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными. 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 то же 

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. 

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, в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. 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. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных 



и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах 

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

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов. 

 

Общая характеристика детей с III уровнем развития речи 

(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, или близкими по 

звуковому составу. 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. Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению. 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. 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, замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода, склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода, неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный, неправильное соотнесение 

существительных и местоимений, ошибочное ударение в слове, неразличение вида 

глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование  

существительных  и  прилагательных, особенно среднего рода, реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов. Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением. Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным. 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. У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой 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. Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 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. 

 

Общая характеристика детей с IV уровнем развития речи 

(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 звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать 

в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации, перестановки 

звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже — опускание 

слогов. Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой 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, растения, профессии людей, части тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков. 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, пространственную 

противоположность, оценочную характеристику. Дети испытывают трудности при 

выражении антонимических отношений абстрактных слов, которые возрастают по мере 

абстрактности их значения. Недостаточный уровень сформированности лексических 

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



переносным значением. При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, 

у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо называют его произвольную 

форму. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, суффиксов единичности. На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике, у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов. 

 

Особенности развития дошкольников с ТНР 

Несмотря на различную природу дефектов, у обучающихся с ТНР имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. 

Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова 

проявляются к 3—4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически 

оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи 

при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь 

этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к 

своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание 

в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 



неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то же время 

для определения их компенсаторного фона. 

Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, имеющих сходные 

состояния — временную задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что 

у детей с общим недоразвитием речи в обычные сроки развивается понимание обиходно-

разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально 

избирательное отношение к окружающему миру. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между речевым 

и психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое развитие этих детей, как 

правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. Их отличает критичность к 

речевой недостаточности. Первичная патология речи тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения собственно речевых трудностей их интеллектуальное развитие приближается к 

норме. 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного речевого 

развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и анализ речевых навыков ребенка. 

В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых нарушениях 

центральной нервной системы. Отмечается лишь наличие негрубой родовой травмы, 

длительные соматические заболевания в раннем детстве. Неблагоприятное воздействие 

речевой среды, просчеты воспитания, дефицит общения также могут быть отнесены к 

факторам, тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает на 

себя внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой недостаточности. 



У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее специфичен, 

чем при общем недоразвитии речи. 

Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм 

множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний родительного падежа 

множественного числа («карандашов», «птичков», «деревов»). У этих детей отстает от 

нормы объем речевых навыков, для них характерны ошибки, свойственные детям более 

младшего возраста. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в 

сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную функцию, а в ряде случаев 

является достаточно полноценным регулятором поведения. У них более выражены 

тенденции к спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия 

свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до 

поступления в школу. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

Учитывая различный характер речевого статуса детей с ТНР, особенности 

познавательной деятельности и личностные аспекты эмоционально-волевой сферы ребенка 

с ТНР как особые образовательные потребности могут рассматриваться:  

- потребность в сочетании вербального и невербального компонентов в процессе 

организации учебного процесса, в их взаимосвязи и взаимодополнении;  

- потребность в развитии аналитических процедур: фонематического, языкового 

анализа и синтеза, развитие слухового восприятия;  

- потребность в коррекции и развитии всех сторон и видов речи (устная 

(диалогическая и монологическая), предпосылок формирования письменной речи);  

- потребность в многократных, вариативных, алгоритмизированных повторениях 

учебного материала;  

- потребность в организации стимулирующего речевого пространства;  

- потребность в развитии и совершенствовании двигательной сферы и координации 

движений;  

- потребность формирования социальный компетенций. утомления и сохранения 

здоровья регулярно назначаются дни здоровья, осуществляется комплекс психолого-

медико-педагогических мероприятий. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 



В соответствии с ФГОС ДО 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 ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

социальных отношений; 



13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 



29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

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). 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой образовательным учреждением, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных образовательным учреждением условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

образовательным учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности образовательного учреждения на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  



- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Условия и методы проведения педагогической диагностики.  

Педагогическими работниками образовательного учреждения осуществляется 

педагогическая диагностика, оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе 

их дальнейшего планирования.  

Периодичность педагогической диагностики: сентябрь, (апрель)- май.  

Длительность обследования: 2-3 недели.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

- игровой деятельности (дидактические игры, проблемные ситуации);  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  



Логопедическая диагностика детей, позволяет выявить учителю-логопеду 

индивидуально для каждого ребенка, стороны речи, требующие дополнительного 

коррекционного воздействия.  

Периодичность логопедической диагностики:  

Сентябрь – первичная диагностика, январь – промежуточная (по необходимости), 

май – итоговая диагностика.  

Длительность обследования: 2-3 недели.  

Учитель-логопед проводит углубленную диагностику речи детей, заполняет 

документацию. Для проведения диагностики используются речевые карты. 

 Анализ результатов обследования речи.  

Сводный анализ результатов диагностики заполняется в сентябре и мае. При 

необходимости промежуточного контроля заполняется экран звукопроизношения. По 

результатам диагностики заполняются речевые карты обучающихся, производится 

разделение детей на подгруппы.  

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог - 

психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает 

специфику национально - культурных, демографических, климатических условий 

образовательного учреждения, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Программа «Мой город», разработана коллективом Образовательного учреждения, 

предназначена для обучающихся с ТНР (5-7 лет). 

Цель программы – Развитие у старших дошкольников интереса к прошлому и 

настоящему Санкт-Петербурга, приобщение детей̆ к отечественной̆ культуре и истории, 

воспитание чувства любви к родному городу, чувства патриотизма. 

Задачи программы:  

1. Формировать у детей̆ элементарные представления о городе и его жителях.  



2. Познакомить детей̆ с историей̆ возникновения нашего города, с его традициями, 

архитектурой.  

3. Познакомить с символами города, некоторыми достопримечательностями 

исторического центра Санкт- Петербурга.  

4. Способствовать обогащению словаря детей̆ за счет слов – топонимов 

петербургской̆ тематики.  

5. Развивать у детей̆ умение высказывать свое мнение, свои впечатления при 

описании достопримечательностей нашего города, составлении рассказов о них.  

6. Развивать познавательную активность детей̆, формировать направленность 

интересов на краеведческое содержание.  

7. Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться 

на неё.  

8. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, 

способствовать формированию этики поведения петербуржца.  

9. Вызывать интерес к знакомству с историей и достопримечательностями родного 

города.  

10. Вызывать интерес к посещению музеев, театров, выставок.  

11. Воспитывать чувство любви и гордости за свой родной город. 

Планируемые результаты освоения программы: 

  у детей сформирована гражданская позиция; 

  дети не только любят и знают свой город, но и понимают его, и берегут; 

  сформированы навыки адаптации в бурной жизни мегаполиса; 

  сформирована культура общения; 

 закреплено представлений об улице, городе, архитектуре; 

 сформированы знания о символах города, памятниках, достопримечательностях; 

  дети имеют представления о праздниках города; 

  сформировано понятие «мы- петербуржцы». 

Программа «Эко-школа/Зеленый флаг» для обучающихся с ТНР (5-7 лет). 

Цель программы – воспитание подрастающего поколения, осознающего свою 

ответственность за сохранение окружающей среды и преумножение ее богатств, умеющего 

работать в команде и участвовать в принятии решений, способствующих постепенному 

переходу на путь устойчивого развития. 

Задачи программы:  

1. Формировать навыки экологической культуры, активной жизненной позиции всех 

участников образовательных отношений.  



2. Вовлекать родителей, социальных партнеров в обсуждение актуальных 

экологических проблем современного мира.  

3. Развивать познавательные и творческие способности дошкольников.  

4. Развивать способность к эффективной коммуникации и работе в команде.  

5. Воспитывать бережное отношение к природе у всех участников образовательного 

процесса. 

Планируемые результаты освоения программы:  

 Ребенок способен выдвинуть гипотезу, подтвердить ее или опровергнуть.  

 У ребенка сформировано ответственное отношение к вопросу защиты природы.  

 Все участники образовательных отношений являются активными участниками 

диалога по вопросам защиты окружающей среды.  

 Все участники образовательных отношений способствуют сохранению природы 

конкретными поступками. 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание модулей образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

по пяти образовательным областям 

 Содержательный раздел программы представлен в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР 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. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 



- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в образовательном 

учреждении; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной 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. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

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

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. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 



- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

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. 

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 со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 



познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к 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. 



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. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

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. 

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. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в образовательном учреждении и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 



деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагог старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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



 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями (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 образовательном учреждении 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. 

Особенностями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР являются: 

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 образовательного учреждения с 

родителями (законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 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 родителями (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 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

образовательного учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт 

образовательного учреждения, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей 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. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе образовательном учреждении и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

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 ТПМПК/ЦПМПК; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

- 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 ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 



- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

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

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

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

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 



- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- 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. 

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. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 



4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с 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 родителями 

(законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников образовательного 

учреждения с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 



Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

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 ребенка 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. 

 

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 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 ребенок 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. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

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). 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания я (далее – Программа, Программа воспитания) для 

образовательной организации Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №93 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее –

образовательное учреждение), реализующего Адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для обучающихся с ТНР предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

образовательном учреждении предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной 

на портале https://fgosreestr.ru. 

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 ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

 

Рисунок 1 – Направления воспитательной работы в образовательном 

учреждении  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Образовательное учреждение 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 для 

обучающихся с ТНР. 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. 

Ценности культуры и красоты лежат 
в основе этико-эстетического 

направления воспитания

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



2.5.1. Целевой раздел. 

2.5.1.1. Цели и задачи программы Воспитания 

Общая цель воспитания в образовательном учреждении - личностное развитие 

дошкольников с ТНР 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 (1 год - 3 года, 3 

года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

Направления 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Дошкольный возраст 

Патриотическое Родина, 

природа 

Воспитывать ценностное отношение и любовь к 

своей малой родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Формировать первичные представления о своей 

стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать у детей дружелюбность, 

доброжелательность, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, 

нравственному поступку.  

Формировать умение различать основные 

проявления добра и зла; принимать и уважать 

различия между людьми, ценности семьи и 

общества. Стимулировать к проявлению задатков 

чувства долга, ответственности за свои действия и 

поведение.  

Способствовать освоению основ речевой 

культуры.  



Развивать умение слушать и слышать 

собеседника, способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Стимулировать к проявлению активности, 

самостоятельности, инициативы в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании.  

Формировать первичную картину мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Воспитывать у детей желание применять 

основные навыки личной и общественной 

гигиены. 

Стимулировать к соблюдению правил 

безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Воспитывать у детей трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Формировать первоначальные представления о 

ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Обеспечивать практику отображения прекрасного 

в продуктивных видах деятельности. 

 



2.5.1.2 Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Методологическими ориентирами воспитания также выступают идеи 

отечественной педагогики и психологии: о развитии личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; о духовно-нравственном, ценностном и смысловом 

содержании воспитания; о идеях о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

 об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

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: 



 

Принципы реализуются в укладе образовательного учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

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

ценностного 
единства и 

совместности

•единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение

общего 
культурного 
образования

•воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные
особенности региона

следования 
нравственном

у 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

безопасной 
жизнедеятельн

ости

•защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 
через призму безопасности и безопасного поведения

принцип 
совместной 

деятельности 
ребенка и 

педагогическо
го работника

•значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе
приобщения к культурным ценностям и их освоения

инклюзивност
и

•организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от 
их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 
иных особенностей, включены в общую систему образования



Уклад образовательного учреждения  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 

образовательного учреждения, 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 образовательного учреждения, 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующая цели и задачи воспитания, духовно-нравственные и 

социокультурные ценности, образцы и практики, и учитывающая психофизические 

особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) образовательного учреждения: 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

образовательного учреждения. 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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

образовательного учреждения 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 

образовательном учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

образовательном учреждении. 

К профессионально-родительским общностям в образовательном учреждении 

относятся: 

- Родительский комитет; 

 - Совет родителей (законных представителей) воспитанников;  

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

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. 

Детская общность. 

Общество сверстников – это необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 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. 



В образовательном учреждении 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. 

Культура поведения педагогического работника в образовательном 

учреждении.  Культура поведения взрослых в образовательном учреждении 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. 

Педагогический работник должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  педагог описывает события и 

ситуации, но не дает им оценки;  

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

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  умение заинтересованно 

слушать собеседника и сопереживать ему;  

  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 



Социокультурный контекст. 

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. 

Направление  Общественные организации, 

учреждения  

Форма сотрудничества  

Образование  ИМЦ Красносельского 

района СПб, СПбАППО 

Организация методической 

поддержки, консультации, 

конкурсное движение,  

Неделя профессионального роста 

Инновационная деятельность 

Культура  ЦБС Красносельского района 

СПб 

 

Здравоохранение  Городская поликлиника № 

91 (Детское поликлиническое 

отделение № 60 

Красносельского района СПб 

Проведение медицинских осмотров, 

Вакцинация детей. 

Оздоровительная работа, 

медицинское обслуживание детей  

Коррекционная 

работа  

ЦПМСС Красносельского 

района СПб 

ТПМПК Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Психолого-медико-педагогическое 

обследование и подготовки по 

результатам обследования 

рекомендаций по оказанию 

психолого- педагогической помощи 

воспитанникам 

 



2.5.1.3 Деятельности и культурные практики в образовательном учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных во ФГОС ДО ОВЗ. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями (законными представителями); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.5.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне образовательного учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со ФГОС ДО ОВЗ, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет): 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 



Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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. 

 

2.5.2. Содержательный раздел. 

2.5.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 



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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- 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 образовательного учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 



Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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

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 образовательного учреждения 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 ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

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 ТНР 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 ТНР совместно с 

педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР 

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

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

– «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- 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 образовательном учреждении. 



Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в образовательном 

учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

образовательного учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

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

чистоте тела; 

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

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

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

также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР с видами труда педагогических работников и 

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

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с ТНР, 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 образовательного учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

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 ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель образовательного учреждения должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 



- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- 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 образовательного учреждения; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь образовательного учреждения; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.5.3. Особенности реализации воспитательного процесса с обучающимися с 

ТНР в образовательном учреждении 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении с обучающимися с ТНР необходимо выделить следующие: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

образовательного учреждения; 



- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

образовательное учреждение, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых образовательное 

учреждение намерено принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада образовательного учреждения; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия образовательного учреждения от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами образовательного учреждения; 

- особенности образовательного учреждения, связанные с работой с детьми с ТНР, в 

том числе с инвалидностью. 

 

2.5.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения образовательного 

учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в 

котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной 

работы: 

Информационно-аналитические формы: 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.   



Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Анкетирование. Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос. Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа. Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не 

может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы: 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум. Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция. Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия. Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их 

в обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление. 



Круглый стол. Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии каждого. 

Педагогический совет с участием родителей. Главной целью совета является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей. 

Общие родительские собрания. Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые родительские собрания. Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Вечера вопросов и ответов. Позволяют родителям уточнить вои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Педагогическая беседа. Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная гостиная. Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми. 

Клубы для родителей. Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами значимости 

семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ГБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями. 

День открытых дверей. Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Ознакомительные дни. Для родителей, дети которых не посещают ГБДОУ 

Эпизодические посещения. Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 



деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Досуговые  формы: 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Демонстрируют 

результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Совместные походы и экскурсии. Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы: 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя. 

Информационно-ознакомительные. Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ фотовыставки, рекламу 

в СМИ. 

Информационно-просветительские. Направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

– через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.5.5. Организационный раздел 

2.5.5.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания образовательного учреждения реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад образовательного 



учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни образовательного 

учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно спроектирован 

командой образовательного учреждения и принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада образовательного учреждения включает 

следующие шаги. 

N 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

Устав образовательного 

учреждения, локальные акты, 

правила поведения для 

обучающихся и 

педагогических работников, 

внутренняя символика. 



2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

образовательного учреждения; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

образовательного учреждения. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие 

образовательного учреждения 

с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

образовательного учреждения 

с социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

  

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР 



и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

 

2.5.5.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 

образовательного учреждения 

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 образовательного учреждения, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в образовательном учреждении 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 соседнего образовательного учреждения). 

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. 

В ДОУ в годовой цикл включены:  

Традиционные праздники и развлечения: 

- Праздники «Золотая осень в гости к нам пришла»  

- Тематическое развлечение, посвященное Дню матери  

- Утренник «Здравствуй, елка!»  

- Тематическое мероприятие День памяти «900 дней блокады Ленинграда»  



- Спортивное развлечение «День защитника Отечества»  

- Утренник «Праздник бабушек и мам» (8 марта)   

- Тематическое развлечение «День космонавтики»  

- Тематическое мероприятие «День победы»  

- Тематическое развлечение, посвященное Дню рождения Санкт-Петербурга  

- Утренник «Выпускной бал»  

- Тематическое развлечение, посвященное международному Дню защиты детей 

Фольклорные праздники: 

- Тематическое развлечение «Колядки»;  

- Развлечение «Веселая Масленица»; 

 

2.5.5.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает ценности, на которых 

строится Программа, способствовать их принятию и раскрытию ребенком:  

- включать знаки и символы государства, региона, города и организации;  

- отражать региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация;  

- быть экологичной, природосообразной и безопасной;  

- обеспечивать ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности;  

- отражать ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

- обеспечивать ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

- обеспечивать ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.)  

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде;  

- обеспечивать ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- предоставлять ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 



Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Воспитывающая предметно-пространственная среда обеспечивает: максимальную 

реализацию воспитательного потенциала пространства образовательного учреждения, 

группы, а также территории, прилегающей к образовательному учреждению для 

реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей детей.  

Организация самостоятельно определяет средства воспитания, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Воспитывающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию Программы;  

необходимые условия для коррекции недостатков воспитанников с ОВЗ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными детям 

материалами, творческой активности всех воспитанников.  

Воспитывающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность:  

- общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста), 

детей и взрослых,  

- двигательной активности детей,  

- возможности для уединения.  

Воспитывающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Воспитывающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательного процесса, является 

подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с 



детьми в оформлении группы. Основные положения личностно – ориентированной модели 

построения предметно – пространственной среды отражены в следующих принципах. 

Содержательно - 

насыщенная 

Принцип соответствия наполненности среды не только возрасту, 

но и интеллектуальным и физическим возможностям детей. 

Особенно этот принцип актуален в группах для детей со 

сложным дефектом и группах для детей с ЗПР в связи с 

многообразием проявлений особенностей в развитии. 

Педагоги образовательного учреждения, учитывая данный 

принцип, насыщают среду каждой группы содержанием, 

рассчитанным на различные уровни развития детей и освоение 

ими этапа обучения. 

Поэтому каждый ребенок на доступном ему материале может 

осваивать Программу и чувствовать свою успешность, как в 

совместной, так и самостоятельной деятельности. 

Разнообразие тематики материалов и оборудования и активности 

воспитанников во взаимодействии с предметным окружением 

Трансформируемая 

(гибкая)  

Принцип трансформируемости, обеспечивающий возможность 

изменений предметно – развивающей среды, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства 

Вариативная Принцип вариативности, определяющийся коррекционной 

направленностью, содержанием Программы, культурными и 

художественными традициями образовательного учреждения  

Полифункциональная  Принцип полифункциональности, предусматривающий 

обеспечение всех составляющих воспитательно - 

образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования ребенком различных составляющих предметно 

– развивающей среды 

Доступная  Доступность среды предполагает: доступность для 

воспитанников, в том числе детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

Безопасная  Принцип безопасности реализуется в соблюдении педагогами 

правил пожарной безопасности, норм СанПиН и инструкций по 



охране жизни и здоровья детей. 

Педагогически 

целесообразная  

Принцип педагогической целесообразности, позволяющий 

предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 

предметно – развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. При этом создается личностное пространство, которое 

предоставляет воспитанникам возможность заниматься тем, 

что нравится 

Учет полоролевой 

специфики  

Принцип учета половых различий детей предполагает 

построение среды с учетом половых различий, представление 

возможности как девочкам, так и мальчикам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в социуме эталонами 

женственности и мужественности. 

Учет полоролевой специфики в образовательном учреждении 

проявляется при организации предметно-развивающей среды в 

групповых помещениях, прогулочных участках, спортивном и 

музыкальном залах. Многие материалы, игры, игрушки и 

пособия, наполняющие предметно-развивающее пространство, 

предназначены для использования как девочками, так и 

мальчиками. Часть материалов учитывает интересы только 

девочек, либо только мальчиков. Так, для ухода за «ребенком» 

девочки нуждаются в ванночке, градуснике для измерения 

температуры воды, губке, полотенце, ковшике для 

ополаскивания «малыша». Мальчикам для ухода за 

«автомобилем», для его ремонта необходимы протирочные 

материалы, инструменты, бензоколонка и другие ролевые 

атрибуты. 

Комплексирование и 

гибкость 

зонирования 

Принцип комплексирования и гибкости зонирования реализует 

возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяет детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу.  

Интеграция 

образовательных 

областей 

принцип интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области используются 

педагогами и в ходе реализации других областей.  



 

Предметно-развивающая среда в группах образовательного учреждения создается 

(изменяется) с учетом задач приоритетного направления. Во всех группах действуют 

центры активности:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 - книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества) 

 - уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок; 

 - уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Среда обеспечивает обучающемуся возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, радость общения с семьей. Поэтому при 

организации предметно-пространственной среды больше внимание уделяется игровому 

пространству, поскольку именно в игре ребенок общается, вступает в различные ролевые 

взаимодействия, социализируется, осваивает окружающий мир, накапливает 

представления о себе. С этой целью создаются условия для разворачивания игровой 

деятельности самых разных видов (свободная игра, ролевая игра, игры с правилами и 

различной предметностью). Игровое пространство изменяется с учетом возраста 

воспитанников. Если в раннем возрасте создаем игровые центры с приоритетом сюжетных 

игр «Больница», «Дом. Семья», «Магазин» и др, то в старших возрастах содержание 

сюжетных игр меняется. Ролевое взаимодействие усложняется. В игровом общении 

ребенок раскрывается, копирует поведение взрослых, учится договариваться, решать 

проблемные ситуации.  

Педагогам целесообразно создавать модульные игровые зоны таким образом, чтобы 

в них была возможность творческого приспособления пространства к задачам игры, 

разворачиваемой детьми.  

При формировании игрового пространства избавляемся от загромождения 

пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с другом предметами;  создаем 

для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его рук 

(масштаб «глаз — рука»), роста и предметного мира взрослых; исходим из эргономических 



требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и 

психологических особенностей обитателя этой среды.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Поэтому в 

оснащении развивающей предметно-пространственной среды используются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для проведения опытов; природные материалы 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. Трудовое воспитание входит в жизнь ребенка с самого 

раннего возраста и осуществляется последовательно и систематично.  

Для обучения детей трудовым действиям необходима специальным образом 

выстроенная, пополняемая предметно-развивающая среда. В группах выделяются центры 

трудовой деятельности. В них размещается оборудование по уходу за комнатными 

растениями, специальная одежда (фартуки, косынки, перчатки), инвентарь для труда на 

огороде, цветнике. В старшей и подготовительной группах – модели последовательности 

ухода за растениями, дневники наблюдений. Для организации хозяйственно-бытового 

труда в распоряжении детей тазики, тряпочки, схемы последовательности выполнения 

трудовых действий. Для оформления уголка дежурства используется стенд с фотографиями 

или картинками детей. На нем может размещаться модель оценивания качества работы 

дежурных (самооценка и оценка сверстников), алгоритм подготовки (уборки) столов к 

разным видам занятий, карточки-символы на дверцы шкафов с обозначением находящихся 

там предметов и дидактических наборов. Все оборудование соответствует силам и росту 

детей, является удобным и имеет привлекательный внешний вид.  

Для ознакомления дошкольников с трудом взрослых необходимы дидактические 

игры, наглядные пособия, художественная литература.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Оснащение физкультурного 

используется для организации основных видов движения, проведения общеразвивающих 

упражнений, игровой деятельности, соревнований, эстафет, спортивных развлечений и 

праздников. Для реализации потребности детей в самостоятельных и совместных 

движениях со сверстниками, снятия физических и эмоциональных нагрузок в перерывах 



между образовательной деятельностью в каждой группе организуются центры 

двигательной активности. В распоряжении детей материалы и оборудование для 

проведения игр малой подвижности, развития меткости, ловкости, координации движений. 

Спортивная и игровые площадки детского сада представляют возможности для 

закрепления и совершенствования двигательных навыков обучающихся, проведения 

занятий в теплое время года, подвижных и спортивных игр. Для этого широко используется 

стационарное спортивное оборудование, разметка, выносной материал.  

Дополнительно в группах размещаются дидактические игры, наглядные пособия, 

знакомящие детей с ценностями здорового образа жизни.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Этому способствует создание в группе центров художественного творчества, где 

дети удовлетворяют свою потребность в самовыражении через рисование, лепку, 

аппликацию. Для этого размещаются разнообразные материалы с учетом возраста 

воспитанников (карандаши, бумага разной фактуры, гуашь, кисти и пр.).  

В образовательном учреждении оформляются места для выставок, используются все 

рекреации учреждения. В картинная галере ежемесячно оформляются выставки в 

соответствии с годовым планом, вернисажи. 

 

2.5.5.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

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

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

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

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию.  



Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идѐт в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приѐмов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. 

 О ее эффективности можно судить и по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся,  

- характер сложившихся взаимоотношений,  

- сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится 

на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 



воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов образовательного учреждения, направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

образовательным 

учреждением  

- обеспечивает необходимые условия для успешного 

осуществления воспитательного процесса в детском саду; 

- осуществляет контроль за выполнением Программы 

воспитания; 

- организует работу коллектива педагогических 

работников, направленную на достижение высокой 

эффективности воспитательной работы с детьми; 



- организует работу с родителями по вопросам воспитания 

детей в семье;  

- принимает меры по укомплектованию детского сада 

квалифицированными работниками, определяет круг 

полномочий и распределение должностных обязанностей 

педагогических работников и персонала для 

осуществления воспитательного процесса в детском саду; 

- принимает меры по оснащению и оборудованию групп, 

кабинетов специалистов и музыкально - физкультурного 

зала, обеспечивает соответствие принципа необходимости 

и достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательного процесса;  

- принимает меры по соответствию состояния и 

содержания территории, здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников 

Старший воспитатель  - планирует воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении;  

- организует практическую работу в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- разрабатывает документацию, необходимую для 

организации воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении; 

- анализирует и контролирует воспитательную 

деятельность в образовательном учреждении совместно с 

Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации педагогов; 

- координирует работу педагогического коллектива при 

подготовке к мероприятиям;  

- организует участие педагогов и воспитанников в 

конкурсах разного уровня; 

- организует взаимодействие с социальными партнерами; 



- мотивирует педагогов к участию в разработке и 

реализации социально-значимых проектов 

Педагог-психолог  - осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими разные уровни развития; 

- формирует физические, интеллектуальные и личностные 

качества обучающихся ТНР; 

- проводит психологическую диагностику обучающихся с 

ТНР; 

- занимается психологической профилактикой вторичных 

нарушений; 

- реализует коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися с ТНР; 

- проводит психологическое консультирование со всеми 

участниками образовательно-воспитательного процесса 

Учитель-логопед  - осуществляет диагностику речевого развития детей;  

- определяет и реализует индивидуальный маршрут 

коррекции и (или) компенсации речевого дефекта с учётом 

его структуры, степени тяжести, обусловленности, а также 

индивидуально-личностных особенностей детей;  

- распространяет логопедические знания среди педагогов и 

родителей с целью профилактики речевых нарушений у 

детей, а также для оптимизации процесса логопедического 

воздействия. 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций образовательного 

учреждения; 

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 



- внедрение в практику образовательно-воспитательной 

деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника 

 

2.5.5.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Перечень локальных актов, регламентирующих воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении:  

 настоящая рабочая программа воспитания, как составная часть образовательной 

программы дошкольного образования;  

 календарный план воспитательной работы;  

 должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении;  

- годовой план работы образовательного учреждения на учебный год;  

 годовой календарный учебный график.  

Для реализации Программы воспитания в образовательном учреждении 

используется практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

 

2.5.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия – это готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада образовательного учреждения и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  



На уровне уклада образовательного учреждения: инклюзивное образование – это 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в образовательном учреждении.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ТНР; событийная воспитывающая среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ТНР в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  



3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

2.5.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания образовательного учреждения 

составляется календарный план воспитательной работы  

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; организация события, которое формирует ценности.  

Актуальный календарный воспитательной работы разрабатывается и утверждается 

ежегодно с учетом режима работы образовательного учреждения в летний 

оздоровительный период, юбилейными датами, расширением социальных контактов 

образовательного учреждения.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

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. 

Для обеспечения единства в работе всех педагогов и специалистов, создана модель 

их взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения Программы Педагогическим коллективом 

группы обсуждаются достижения и образовательные трудности обучающихся, намечаются 

пути коррекции.  

2. Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по 

которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. 

В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.  

3. При трудностях усвоения Программы для индивидуального сопровождения 

ребенка с ТНР разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. Учитывая 

сложную психологическую структуру тяжелого нарушения речи в дошкольном возрасте, 

полиморфный состав воспитанников, педагоги изучают специальную научную и 

методическую литературу, экспериментируют, выбирают наиболее адекватные методы 

работы с детьми, отбирают содержание образовательной деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей ребенка.  



4. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности обучающихся были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

5. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также 

в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития обучающихся и преодолении имеющихся у них 

недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк), создан с целью реализации 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами психолого-педагогического консилиума являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения. 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников, содержания    и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования. 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Консилиум — это механизм психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР образовательного учреждения, выполняет консультативные функции, 

а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми 

с ТНР. 

ППк образовательного учреждения тесно взаимодействует с ТПМПК/ЦПМПК и 

семьями обучающихся и обеспечивает: 

- обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, 



-анализирует динамику развития обучающихся, 

-корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, 

-формы работы, 

-используемые технологии, 

-разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (ППРОС) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в образовательном учреждении обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в 

соответствии с Программой.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС образовательного учреждения обеспечивает 

и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательного учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 



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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС образовательного учреждения создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

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

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

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

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 



познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые 

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

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в образовательном 

учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в образовательном учреждении обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

В группах комбинированной направленности для детей предусматривается 

следующий комплекс из 11 центров детской активности:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр содержит 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»).  

 - уголок ряжения (для театрализованных игр) оборудование которого позволяет 

организовать театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

 - 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; 

- зона для настольно-печатных игр, содержащая разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков, логических операций в интеграции 

с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 



- выставка (детского рисунка, детского творчества) предназначенная для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - уголок природы (наблюдений за природой) способствует 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»); 

- спортивный уголок 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»; 

 - уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и художественную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом), в котором имеются 

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». 

- уголок уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников.  

- центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленной на коррекцию имеющихся у 

них нарушений.  

Сменяемость информационного и игрового материала представлена в таблице … 

Таблица … -  



Компоненты предметно-

пространственной среды 

Регламент сменяемости 

расстановка мебели в группе, определение 

и оформление зон детской деятельности 

По мере необходимости  

подбор мебели (стол, стул) в соответствии 

с ростом детей  

оформление раздевальной и групповой 

комнат в зависимости от сезона  

внесение новых игрушек, игр, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

2 раза в год (сентябрь, март)  

 

1 раз в месяц 

 

В соответствии с тематическим 

планированием  

обновление материалов в центрах 

активности 

В соответствии с тематическим 

планированием 

обновление информационных материалов в 

уголках для родителей в группах 

В соответствии с планированием 

обновление выставки детского творчества в 

группах 

в соответствии с программой воспитания 

(календарным планом) и тематическим 

планированием 

обновление информационных материалов в 

уголках для родителей в холлах ДО 

По мере необходимости  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

образовательном учреждении соответствуют государственным требованиям и нормам. 

Требования к зданию и участку образовательного учреждения соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Отдельно стоящее 3-х этажное 

здание детского сада с прилегающим участком расположено на внутриквартальной 

территории жилого микрорайона «Солнечный город». Территория учреждения по 

периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, разделена на игровую и 

хозяйственную зоны. В помещении зданий соблюдается принцип групповой изоляции. 

Разработана система пространственной навигации. 



Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции здания 

образовательного учреждения. 

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Питьевая вода отвечает санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. В помещениях пищеблока, буфетных, установлены резервные источники 

горячего водоснабжения. Здание образовательного учреждения оборудовано системой 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с нормативами для общественных 

зданий. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей по 

закрепленному графику. 

Набор и площади образовательных помещений образовательного учреждения, их 

отделка и оборудование соответствуют СанПиН. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

игр, занятий), буфетная (для мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). Площади помещений групповой ячейки соответствуют принятым 

нормативам. В образовательном учреждении предусмотрены дополнительные помещения 

для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми: кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога. Имеется музыкальный и спортивный зал, бассейн. 

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены единым 

блоком. 

Отделка внутренних помещений детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Оборудование основных помещений соответствует 

росту и возрасту детей. Функциональные размеры детской мебели соответствуют 

требованиям, установленным техническими регламентами и национальными стандартами. 

Требования к искусственному и естественному освещению. Помещения 

образовательного учреждения для образования детей имеют естественное освещение. 

Уровни естественного и искусственного освещения образовательного учреждения 

соответствуют нормативным требованиям жилых и общественных зданий. 

Источники искусственного освещения обеспечивают достаточно равномерное 

освещение всех помещений. Чистка оконных стекол и осветительной арматуры проводится 

по мере их загрязнения, но не реже 2-х раз в год. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений. Санитарное 

содержание помещений образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН: 

- все помещения убираются влажным способом с применением моющих и 

дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день с обязательной уборкой мест скопления 



пыли и часто загрязняющихся поверхностей; 

- влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна детей; 

- санитарно-технический инвентарь ежедневно обеззараживают; 

- генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят 1 раз в месяц, при 

карантине1 раз в неделю; 

- при неблагоприятной эпидемиологической обстановке в образовательном 

учреждении проводят дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

- приобретенные игрушки моют в проточной воде с мылом; игрушки, не подлежащие 

влажной обработке, используются только как дидактический материал; 

- игрушки моют ежедневно в конце дня; 

- медицинские инструменты дезинфицируются в соответствии с нормативными 

документами; 

- смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю; постельное белье маркируется, постельные принадлежности 

проветривают в спальне при открытых окнах при каждой генеральной уборке; 

- при наличии насекомых и грызунов в помещениях образовательного учреждения 

организуются мероприятия специализированными организациями по дезинсекции и 

дератизации в соответствии с санитарными правилами. 

Требования пожарной безопасности образовательного учреждения соответствует 

всем требованиям пожарной безопасности. Установлена система автоматической 

противопожарной защиты, включающая в себя автоматическую пожарную сигнализацию, 

систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, технические средства 

пожаротушения. На каждом крыле этажа имеется план эвакуации, все двери имеют 

свободный выход. Приказом заведующего назначены ответственные за пожарную 

безопасность, регулярно проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения. 

Учтены требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения, включающие: 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников; 



- наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания 

воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- оснащенность кабинетов, музыкального и физкультурного зала необходимым 

игровым и спортивным оборудованием, инвентарем; 

- оснащенность медицинского блока необходимым медицинским оборудованием, 

наполнение соответствует принципам необходимости и достаточности; 

- наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) оборудования, позволяющего удовлетворить потребность воспитанников в 

движении, используемого в профилактических целях; 

- наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих коррекционную работу с 

детьми (педагог -психолог, учителя-логопеда, воспитатели, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель); 

- сформированность культуры здоровья педагогического коллектива 

образовательного Учреждения  

 

3.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом нормативов, 

определяемых органами государственной власти, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона № 278 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный 

раздел Программы образовательное учреждение представляет, исходя из условий 

финансирования региона – Санкт-Петербурга, привлечения финансирования на основе 

социального партнерства и др. 

 

3.5. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 



«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

- профессиональным стандартам: воспитателя, музыкального руководителя 

(«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326); педагога-психолога («Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 121 РФ 

от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., 

регистрационный № 38575);инструктора по физической культуре (приказ Минтруда России 

от 21.04.2022 г. № 237-н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта»); 

учителя-логопеда (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-дефектолог"» (Зарегистрирован 14.04.2023 № 73027). 

Старший воспитатель обеспечивает в образовательном учреждении:  

- воспитательно-образовательный процесс в образовательном учреждении в 

соответствии с Программой;  

- организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ТНР;  

- обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также 

организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с 

ТНР и различными социальными партнерами.  

Педагогический процесс в группах комбинированной направленности для 

обучающихся С ТНР осуществляют педагоги, из них:  

воспитатели– 2; 

учитель-логопед–1;  

педагог-психолог–1;  



музыкальный руководитель–1;  

инструктор по физической культуре–1.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником воспитателя, 

который относится к учебно-вспомогательным работникам.  

Реализация Программы осуществляется:  

1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательном учреждении; 

 2)учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в образовательном учреждении.  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- обеспечение эмоционального благополучия  

- поддержка индивидуальности и инициативности,  

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях,  

- построение вариативного развивающего образования  

- взаимодействие с родителями по вопросам развития и образования ребенка. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется 

за счет:  

 участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  

 адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ТНР;  

  совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми 

во второй половине дня по заданию учителя-логопеда. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений.  

Учитель-логопед осуществляет работу по речевому развитию.  

Основная функция учителя-логопеда – коррекция недостатков содержательной, 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи вовремя 



непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в 

процессе коррекционных занятий.  

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ППК (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения.  

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

выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в организации или в группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования.  

Единство в работе всех педагогов и специалистов обеспечивается следующей 

моделью их взаимодействия:  

 Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психо-речевого развития и освоения основной общеобразовательной 

программы, педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.  

 Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

 Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им 

стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 



3.6. Режим дня и распорядок 

Режим дня детей в разных возрастных группах разработан на основе примерного 

режима дня, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания») и скорректирован с учетом 

специфики образовательного учреждения и эпидемиологической обстановкой в Санкт-

Петербурге.  

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье – выходные дни. Реализация адаптированной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в образовательном 

учреждении специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом осуществляется 

в период с 01 сентября по 31 мая.  

В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа образовательная 

деятельность осуществляется в рамках физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Основными компонентами режима являются:  

 сон,  

 пребывание на открытом воздухе (прогулка),  

 образовательная деятельность,  

 игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность),  

 прием пищи,  

 личная гигиена.  

35.3.  

Режим дня гибкий.  Время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи остаются неизменными. 
35.4. 

стр.220 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей старшего дошкольного возраста, условия организации 

образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

35.7 



Режим питания зависит от длительности пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

35.8. стр.221 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации 

образовательного процесса и режима дня соблюдаются следующие 

требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня 

организуется с учетом возрастных особенностей и состояния 

здоровья; 

 при организации образовательной деятельности 

предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время 

занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей.  Присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах предусморено. 

 возможность проведения занятий физической культурой и 

спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется 

по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в 

зале. 

35.21. стр.233 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение включает в план мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые являются 

основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 



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 образовательного учреждения дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами образовательного 

учреждения. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

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; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

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; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском 

в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

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: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы ежегодно принимается протоколом 

Педагогического совета и утверждается приказом. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей 

программы воспитания на конкретный год. Все мероприятия проводятся с учетом 

особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся.  

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 20224-2025 учебный год 

Направления воспитания  Ценности  

Патриотическое  Родина, природа  

Духовно-нравственное  милосердие, жизнь, добро  

Социальное  человек, семья, дружба, сотрудничество  

Познавательное  познание  

Физическое и оздоровительное  жизнь, здоровье  

Трудовое  труд  

Эстетическое  культура, красота  

 

Календарь праздничных, памятных и знаменательных дат 

Месяц  Дата  Приоритетное направление воспитания  

Сентябрь  1 – День знаний  Познавательное  

5 – Международный день благотворительности  Духовно-нравственное  

8 – Международный день грамотности  Познавательное  

8 – День памяти жертв блокады Ленинграда  Патриотическое  

9 – Международный день красоты  Эстетическое  

21 – Международный день мира  Духовно-нравственное  

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников  Трудовое  

Октябрь  1 – Международный день пожилых людей  Социальное  

1 – Международный день музыки  Эстетическое  

4 – День защиты животных  Духовно-нравственное  

5 – День учителя  Трудовое  

9 – Всероссийский день чтения  Познавательное  



 

 15 – Всемирный день мытья рук  Физическое и оздоровительное  

20 – День отца (отмечается в третье воскресенье октября)  Социальное  

Ноябрь  4 – День народного единства  Патриотическое  

11 – Международный день энергосбережения  Патриотическое  

12 – Синичкин день  Патриотическое  

13 – Всемирный день доброты  Социальное  

16 – Международный день толерантности (терпимости)  Социальное  

21 – Всемирный день приветствий  Социальное  

21 – Всемирный день телевидения  Трудовое  

22 – День словаря  Познавательное  

24 – День матери в России (отмечается в последнее воскресенье ноября)  Социальное  

30 – День Государственного герба Российской Федерации  Патриотическое  

Декабрь  1 – Всероссийский день хоккея  Физическое и оздоровительное  

3 – День неизвестного солдата  Патриотическое  

3 – Международный день инвалидов  Социальное  

5 – День добровольца (волонтера) в России  Духовно-нравственное, социальное  

8 – Международный день художника  Эстетическое  

9 – День Героев Отечества  Патриотическое  

12 – День Конституции Российской Федерации  Патриотическое  

31 – Новый год  Социальное  

8 – День детского кино  Эстетическое  

Январь  11 – День заповедников и национальных парков  Патриотическое  

11 – Всемирный день «спасибо»  Социальное  

17 – День детских изобретений  Познавательное    

19 – Всемирный день снега. Международный день зимних видов спорта  Физическое и оздоровительное  



(отмечается в предпоследнее воскресенье января)  

27 – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  Патриотическое  

Февраль  8 – День российской науки Познавательное 

10 – День памяти А.С. Пушкина Эстетическое 

 14 – Международный день дарения книг  Социальное  

 17 – Всемирный день проявления доброты (приветствий)  Духовно-нравственное  

 18 – День батарейки  Познавательное  

 21 – Международный день родного языка   Патриотическое  

 23 – День защитника Отечества  Патриотическое  

Март 1 – День кошек в России  Социальное  

 2 – Всемирный день чтения вслух  Эстетическое  

 6 – 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869)  Эстетическое  

 8 – Международный женский день  Социальное  

 16 – День цветных карандашей  Эстетическое  

 20 – Международный день счастья  Социальное  

 20 – День Земли  Патриотическое  

 22 – Всемирный день водных ресурсов. День Балтийского моря  Патриотическое  

 27 – Всемирный день театра  Эстетическое  

Апрель 1 – Международный день птиц  Патриотическое  

 2 – Международный день детской книги  Познавательное  

 2 – 220 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена (1805-1875)  Эстетическое  



 7 – Всемирный день здоровья  Физическое и оздоровительное  

 8 – День российской анимации  Эстетическое  

 12 – День космонавтики  Патриотическое  

 16 – Всемирный день цирка  Трудовое  

 22 – Всемирный день Земли  Патриотическое  

 29 – Международный день танца  Эстетическое  

Май 1 – Праздник Весны и Труда  Трудовое  

 5 – Международный день борьбы за права инвалидов  Духовно-нравственное  

 9 – День Победы (80-лет Победы в Великой Отечественной войне)  Патриотическое  

 15 – Международный день семьи  Социальное  

 18 – Международный день музеев  Познавательное  

 24 – День славянской письменности и культуры  Эстетическое  

 27 – Общероссийский день библиотек  Познавательное  

 27 – День рождения Санкт-Петербурга  Патриотическое  

Июнь 1– День защиты детей  Социальное  

 5 – Всемирный день охраны окружающей среды  Патриотическое  

 6 – День русского языка. Пушкинский день России  Патриотическое, эстетическое  

 9 – Международный день друзей  Социальное  

 12 – День России  Патриотическое  

 19 – Всемирный день детского футбола  Физическое и оздоровительное  



 22 – День памяти и скорби  Патриотическое  

Июль 1 – Всемирный день архитектуры  Эстетическое  

 8 – Всероссийский день семьи, любви и верности  Социальное  

 20 – Международный день шахмат  Познавательное  

 27 – День Военно-морского флота (отмечается в последнее воскресенье июля)  Патриотическое  

Август 5 – Международный день светофора  Физическое и оздоровительное  

 9 – Всемирный день книголюбов  Познавательное  

 10 – День физкультурника  Физическое и оздоровительное  

 19 – Всемирный день бездомных животных   Духовно-нравственное  

 22 – День государственного флага России  Патриотическое  

 27 – День российского кино  Эстетическое  

 

Мероприятия, события, воспитательной направленности  

 

Месяц  

  

Праздники, 

памятные и  

знаменательные 

даты  

Направления 

воспитания  
Мероприятия, события  Возраст детей  

Сентябрь  2 – День знаний  Эстетическое 

Трудовое  

Конкурс поделок из природных материалов «Осенние 

мотивы»  

Все группы  

5 – Международный 
день  

благотворительности  

Духовно-

нравственное  

Благотворительная акция фонду помощи бездомным 

животным "Протяни руку лапкам!"  

Все группы  

 



   Физическое и 

оздоровительное  

16 – 20 –   

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения  

Спортивный досуг «Красный, 

желтый, зеленый»  

Все группы  

Игра-соревнование «Дорожные 

знаки знаю, по тротуару смело 

шагаю!»  

Старший 

дошкольный возраст  

27 – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников  

Трудовое Социальное  Экскурсия по детскому саду  Все группы 

Коллективное творческое дело: видео-газета 

(интервью и поздравление)  

Старший 

дошкольный возраст  

Октябрь  1 – Международный 

день пожилых людей  

Социальное  

Эстетическое  

Духовнонравственное  

Музыкальная видео-открытка «Любимым бабушкам 

и дедушкам»  

Все группы  

  

Социальная акция «Вместе с чаем дарим тепло»  Старший 

дошкольный возраст  

4 – День защиты 

животных  

Духовнонравственное  

Патриотическое  

Эко-книга добрых дел. Раздел «Помогаем животным»  Все группы  

Энциклопедия своими руками «Интересные факты о 

животных», «Красная книга животных»  

Старший 

дошкольный возраст  

20– День отца  Социальное  Видео открытка «Вместе с папой…»  Все группы  

Интересные встречи «Папа может, папа может все, 

что угодно…»  

Старший 

дошкольный возраст  

  Эстетическое 

Социальное  

Осенние праздники  Все группы  

Ноябрь  4 – День народного 

единства  

Патриотическое  Фестиваль народных костюмов «Национальности 

России»  

Все группы  

  

12 – Синичкин день  Духовнонравственное  

Патриотическое  

Эко-книга добрых дел. Раздел «Помогаем птицам»  Все группы  

Стенгазета «Зимующие птицы»   Старший 

дошкольный возраст  

26 – День матери в  

России  

Социальное  Интересные встречи «Наши мамы самые лучшие»   Все группы  

Книжная гостиная «Поэты и писатели о маме»  

  

Старший 

дошкольный возраст  



Декабрь  1 – Всероссийский 

день хоккея   

Физическое, 

оздоровительное 

Досуг «Великолепная пятерка и вратарь» 

Хоккейный турнир  

Старший 

дошкольный возраст 

12 – День 

Конституции  

Патриотическое  Творческие коллажи «Моя Россия»  Старший 

дошкольный возраст  

  Эстетическое 

Социальное  

Новогодние праздники  Все группы  

Январь 11 – Всемирный день 

«спасибо»  

Социальное 

Эстетическое  

Акция «Хочу сказать «Спасибо»  Все группы  

 19 – Всемирный день 

снега.  

Международный 

день зимних видов 

спорта  

Физическое, 

оздоровительное  

Спортивные игры, развлечения «Эх, Зимушка – зима»  Все группы  

 27 – День снятия 

блокады Ленинграда  

Патриотическое  Выставка поделок, рисунков «Подвигу блокадного  

Ленинграда посвящается»  

Тематический досуг «Непокоренный Ленинград»  

Старший 

дошкольный возраст  

Февраль 14 –  

Международный 

день дарения книг  

Социальное  Акцию по сбору книг для библиотеки детского сада 

«От читателя к читателю»  

Все группы  

 17 – День 

спонтанного 

проявления доброты  

Социальное Трудовое  Акция «Дерево добрых пожеланий»  Все группы  

   Волонтерское движение «Подарки малышам»  Старший 

дошкольный возраст  

 23 – День защитника  

Отечества  

Патриотическое  

Физическое и 

оздоровительное  

Спортивные досуги с участием семей воспитанников  Все группы  

 24 февраля –   

2 марта – Масленица  

Эстетическое 

Социальное  

Развлечение «Широкая Масленица»  Все группы  



Март 1 – День кошек  Социальное  Тематический день «Усатики – полосатики»  Все группы  

   Эстетическое 

Социальное  

Праздники, посвященные Международному 

женскому дню  

Все группы  

 20 – День Земли  Патриотическое  

Социальное  

Эстетическое  

Игровые мероприятия «Как прекрасен мир цветной, 

разноцветный шар земной»  

Все группы  

   Эко-книга добрых дел. Раздел «Сохраним планету 

чистой»  

Старший 

дошкольный возраст  

 27 – Всемирный 

день театра  

Эстетическое 

Социальное  

Театральные развлечения «Такой разный театр»  Все группы  

Апрель 1 – Международный 

день птиц  

Эстетическое 

Познавательное   

Выставка поделок «Перелетные птицы»  Все группы  

   Квест – игра «Пернатые друзья»  Старший 

дошкольный возраст  

 2 – Международный 

день детской книги  

Трудовое  

Эстетическое  

Социальное  

Акция «Чиним книжки малышам»  

Инсценировки произведений детских авторов  

Старший 

дошкольный возраст  

 7 – Всемирный день 

здоровья  

Физическое и 

оздоровительное  

Тематический день «Здоровому образу жизни – да!» 

Челлендж «Семейная зарядка»  

Все группы  

  

 12 – День 

космонавтики  

Патриотическое 

Социальное  

Досуги «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь»  

Старший 

дошкольный возраст  

Май 1 – Праздник Весны 

и Труда  

Трудовое  Акция «Цветочный калейдоскоп» (коллективный 

труд – высадка цветов на территории детского сада)  

Старший 

дошкольный возраст  

 9 – День Победы  Патриотическое  Проект «Чтобы помнили...»   Старший 

дошкольный возраст  

   Трудовое 

Эстетическое  

Мастерская «Подарок ветерану»   

  

 

 15 –  

Международный  

Физическое и 

оздоровительное   

Тематические досуги к Международному дню семьи  Старший 

дошкольный возраст  



день семьи  

  

Познавательное 

Социальное  

 27– День рождения  

Санкт-Петербурга  

Познавательное 

Патриотическое  

Викторина «Знай и люби свой город»   Старший 

дошкольный возраст  

   Эстетическое 

Социальное  

Выпускные балы  Подготовительные к 

школе группы  

Июнь 1– День защиты 

детей  

Социальное 

Эстетическое  

Праздник «Разноцветные ладошки»  

Конкурс рисунков «Мы рисуем лето…»  

Все группы  

 6 – Пушкинский 

день  

Патриотическое, 

эстетическое  

Досуг по сказам Пушкина  Старший 

дошкольный возраст  

 12 – День России  Патриотическое  

Эстетическое  

Выставка творческих работ «Россия – прекрасная 

наша страна»  

Старший 

дошкольный возраст  

Июль 8 – День семьи, 

любви и верности  

Социальное  

Эстетическое 

Трудовое  

Мастерская «Ромашка»  

Фотозона «Счастливы вместе»  

Все группы  

 28 – День 

Военноморского 

флота  

Патриотическое  

Физическое и 

оздоровительное   

Развлечение «По морям, по волнам»  Все группы  

Август 5 – Международный 

день светофора  

Познавательное  Квест-игра «Загадки светофора»  Все группы  

19 – Всемирный 

день бездомных 

животных   

Духовнонравственное  

Социальное  

Акция «Братьям нашим меньшим»  Все группы  

 

 

 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация программы адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжЕлыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №93 Красносельского района Санкт-

Петербурга 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) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 

2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный 

№ 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Цель Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Структура реализуемой Программы, в том числе Рабочей программы воспитания, 

которая является частью учебно-методической документации Программы, соответствует 

требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО); и 

дополнительный раздел Программы – текст ее краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО). 

Объем обязательной части Программы должен соответствовать ФАОП ДО и быть не 

менее 60% от общего объема Программы; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40%.  

Содержание и планируемые результаты Программы должны быть не ниже 

соответствующих содержанию и планируемых результатов федеральной программы 

(п.2.10. ФГОС ДО).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована:  

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР;  



- на специфику (национальных, социокультурных, региональных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность);  

- на сложившиеся традиции дошкольного учреждения; - на выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива и дошкольного учреждения в целом.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а 

также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР, взаимодействие с родителями.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Задачи Программы коррекционно-развивающей работы:  



– определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 – коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Общая цель воспитания в образовательном учреждении – личностное развитие 

дошкольников 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. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также включает описание перспектив по совершенствованию и развитию Программы и 

содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материалов, 

специальных литературных источников.  

Организация образовательного процесса строится с учетом учебного плана и 

календарного учебного графика, расписаний занятий, режимов. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности: для детей 6-го года жизни – не более 25 

мин; для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие.  

Основная задача сотрудничества педагогов по коррекции нарушений в развитии 

ребенка – помочь родителям осознать свою роль в процессе его развития, вооружить 

методами и приемами преодоления нарушений, объединить усилия для более 

эффективного речевого развития дошкольников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  



- единый подход к процессу воспитания ребенка с ТНР;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей и педагогов.  

При этом решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

 Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется по результатам ТПМПК/ЦПМПК.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла обсуждение педагогов, родителей. 

  



Приложение 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155г. с изм. от 08.11.2022г., Приказ 

Минпросвещения России №955);  

3. Федеральная адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ 

((приказ Минпросвещения от 24.11.2022 № 1022);  

4. Приказ «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Министерство просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373);  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

6. Приказ Минтруда России от 19.04.2021 № 250н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2021 N 64848);  

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550);  

8. Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по инструкторской и методической работе в 

области физической культуры и спорта»;  

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г. N 652н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»;  

10. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2023 г. № 07-907 "О материалах БДД" 
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11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)"»;  



12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.03.2023 № 136н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог- 

дефектолог"»;  

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 января 2023 г. № 53н 

«Об утверждении профессионального стандарта ―Специалист в области воспитания‖»;  

14. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

15. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания 

  



Приложение 2 

Методическое обеспечение программы 

Логопедический кабинет оснащен необходимыми методическими материалами и 

средствами обучения.  

Пособия:  

1. Для проведения логопедического обследования: обследование 

звукопроизношения, понимания речи, связной речи, грамматического строя речи, 

состояния словарного запаса, обследование фонематических функций, слоговой структуры 

слова. 

2. Для формирования правильного звукопроизношения: материал для автоматизации 

звуков в словах, предложениях, текстах, предметные картинки, альбомы на автоматизацию 

и дифференциацию поставленных звуков, тексты и картотеки на автоматизацию 

поставленных звуков, логопедические кубики, дидактические игры. 

 3. Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: цветные 

фишки для звукобуквенного анализа, предметные картинки, тексты. 

4. Для обучения грамоте: настенный алфавит «Город букв», различные виды 

бумажного алфавита, схемы, карточки, наборы предметных картинок для деления слов на 

слоги, логопедические буквари, дидактические игры и лото. 

5. Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

предметные картинки по обобщающим темам, предметные картинки на подбор антонимов, 

предметные картинки «Один-много» и т.п., дидактические игры. 

6. Для развития связной речи: серии сюжетных картинок, сюжетные картинки, 

предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов, схемы и 

мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете педагога-психолога создает возможности для обеспечения психологического 

комфорта, профилактики и коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной 

деятельности по Программе 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

1. Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные 

методы диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 



2. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. 

Упражнение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

3. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

4. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. 

— СПб.:КАРО, 2010. 

5. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

6. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

7. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

8. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

9. Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

10. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде / Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

11. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ — СПб.: Литера, 2013.  

12. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ — СПб.: Литера, 2013.  

13. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 

для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 

14. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

15. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

16. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

17. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. 

18. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

19. Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. — СПб.: Речь, 2008. 



20. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

21. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

22. Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю. Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. 

23. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. — СПб.: КАРО, 2006. 

24. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

25. Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к 

учебно- методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз 

художников, 2012. 

26. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. — СПб.: Речь, 2002. 

27. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В.Секачев, 2007. 

28. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

29. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

30. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного     возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

31. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

32. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография. — М., 2000.  

33. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

 

Учебно-методическая литература для расширения профессиональной 

компетентности педагогов, работающих по Программе 

1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. На каждого Егорку есть поговорка. — М.: 

Карапуз, 2003. 

2. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: Карапуз, 2003. 

3. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

4. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 



5. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

6. Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка. Экспресс контроль в школе и 

дома. — М.: АРКТИ, 2005. 

7. Баравалль Г. Преподавание счета / Пер. с нем. О. И. Чибисовой. — М.: 

Парсифаль, 1994. 

8. Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: Руководство для 

детского психолога и логопеда. — СПб.: НОУ «Союз», 2004. 

9. Венгер Л. А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст). — М.: 

Просвещение, 1969. 

10. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1991. 

11. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

12. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

13. Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. — М.: Аквариум, 2001. 

14. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

15. Иокша Е. А. Психокоррекционные занятия с детьми 5–6 лет в условиях 

детского дома / Под ред. Г. А. Волковой. — СПб.: КАРО, 2007. 

16. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

17. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 

18. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

19. Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. 

Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

20. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

21. Протасова Е. Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М.: Карапуз. 

22. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 



23. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова 

И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые 

игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

24. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; 

под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

25. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; под ред. 

В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

26. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000. 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога  

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимыми играми и пособиями: 

1. Ноутбук hp 

2. Интерактивная песочница «Полянка» 

3. Стол интерактивный 

4. Столы детские 

5. Стол педагога-психолога 

6. Стулья детские 

7. Шкафы и папки для  пособий 

8. Набор игровой мягкой мебели 

9. Проектор Epson ЕB 505 

10. Интерактивный планшет для игр с песком 

11. Интерактивный сенсорный экран 

12. Комплекс БОС 

Для профилактики и коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы: карточки, 

кубики, дидактические игры, игры для театрализованной деятельности, игрушки. 

Конструирование: различные виды конструктора, палочки, кубики, дидактические 

игры, наборы для игр в интерактивной песочнице. 

Познавательная деятельность: картотеки, карточки, пособия и дидактические игры. 

Для психологической разгрузки и психогимнастики: картотеки, игры, альбомы, 

нетрадиционный материал. 

 

Список литературы, используемой педагогом-психологом 



1. Афанасьева М.В. Игры и эксперименты с песком и камнями для 

дошкольников 4-7 лет: учебно-метод. Пособие/ Спб.: ООО «Издательство «Детство – 

пресс», 2020.-64 с. 

2. Бакюс Анн. Искусство воспитания послушного ребенка/ пер. с французского 

Ивана Чорного. – Москва: Эксмо, 2015 г.-336 с. – (Психология).   

3. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возраста.-Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021.-112 с.  

4. Верещагина Н.В. Если ребёнок отстаёт в развитии. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М.: АСТ, 2007  

6. Джина Форд. Система «Довольный малыш» для тех, у кого два ребенка / пер. 

с англ. Е.Хохловой./ - М. : Эксмо, 2010.- 320 с. – (Ребенок. Советы мирового эксперта).  

7. Диагностика эмоционально–личностного развития дошкольников 3–

7лет\составитель Н.Д. Денисова, Волгоград, 2010.  

8. Дольто Ф. На стороне ребенка.- 6-е изд./ Франсуаза Дольто.- Екатеринбург: 

Рама Паблишинг, 2021.- 717, 3 с.- (Серия «Авторитетные детские психологи»).  

9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.- 160 с. 

10. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М., 

2019.- 144  с. 

11. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2020.-96 с. 

12. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников». –Спб.: Речь, 2020.-128 с.  

13. Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. 

– М.: Генезис, 2010.  

14. Некрасов А. Материнская любовь/Анатолий Некрасов.- Москва: 

Издательство АСТ, 2020.-249 

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

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. 

– М.: Генезис, 2008  



16. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов/ Под общ. Ред. М. М. Семаго. – М., 2001. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей дошкольного возраста  

17. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие /Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и 

др.; под ред. Е.А. Стребелевой- 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Просвещение, 2004.  

18. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я.. Психолого-педагогическая оценка уровня 

готовности ребенка к школьному обучению (методическое руководство)- «Первого 

сентября», Серия «Школьный психолог», Выпуск 2, 2005.  

19. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка.-Спб.: Речь; М.: Сфера, 2011.-128 с. 

20. Федосеева М.А. Занятия с детьми по развитию эмоционально- 

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии/ Изд. 2-е, испр.- 

Волгоград: Учитель.- 122 с.  

21. Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. Как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. -8-е изд.,испр.-М.: Генезис, 2019.-176 

с.  

22. Юдина, Е.Г. «Педагогическая диагностика в детском саду», учебно-

методическое пособие – М., «Просвещение».   

  



Приложение 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Направления развития/образовательные области  Группа и количество компонентов НОД в неделю 

Старшая группа комбинированной направленности для детей с 

ТНР 

1 подгруппа (ООП) 2 подгруппа (АОП) 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим 

миром 

2 

ФЭМП 1 

Речевое развитие 

Речевое развитие  Развитие речи  1 - 

 Логопедические занятия  - 2 

 Подготовка детей к обучению 

грамоте  

1 - 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация  Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Труд  Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Безопасность  Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Физическое развитие 

Физическое развитие  3 

Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование  1 (1 вынесено в совместную деятельность с воспитателем) 

Лепка  0,5 

Аппликация/Ручной труд  0,5 

Конструирование/ручной труд  вынесено в совместною деятельность с воспитателем 

Музыкальная деятельность  2 

Всего периодов НОД 12 12 

С учетом подгрупповых занятий учителя-логопеда  - 15 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Всего периодов НОД 12 12 

С учетом подгрупповых занятий учителя-логопеда  - 15 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Направления развития/образовательные области  Группа и количество компонентов НОД в неделю 

Подготовительная группа комбинированной направленности 

для детей с ТНР 

1 подгруппа (ООП) 2 подгруппа (АОП) 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие  Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

ФЭМП 2 

Речевое развитие 

Речевое развитие  Развитие речи  1 - 

 Логопедические занятия  - 2 

 Подготовка детей к обучению 

грамоте  

1 - 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация  Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Труд  Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Безопасность  Содержание интегрируется во все виды детской деятельности 

Физическое развитие 

Физическое развитие  3 

Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование  2  

Лепка  0,5 

Аппликация/Художественный 

труд труд  

0,5 

Конструктивная 

деятельность/ручной труд  

вынесено в совместною деятельность с воспитателем 

Музыкальная деятельность  2 

Всего периодов НОД 13 13 



С учетом подгрупповых занятий учителя-логопеда  - 16 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Всего периодов НОД 13 13 

С учетом подгрупповых занятий учителя-логопеда  - 16 

 

 

Максимальная недельная нагрузка старшей и подготовительной группы комбинированной направленности для детей с ТНР 

Возрастная группа  Обязательная часть  

(кол-во/время) 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

Недельная нагрузка 

Кол-во/часов  

Старшая группа  12/4 часов  35 мин. 3/по 25 мин. подгрупповые 

занятия с учителем-логопедом  

15/5 часов 50 мин. 

Подготовительная группа  13/6 часов 30 мин 3/ по25 мин. Подгрупповые 

занятия с учителем-логопедом  

16/7 часов 45 мин. 

 

  



Приложение 4 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Время работы общеразвивающих групп 12 часов в день (7:00-19:00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 02.09.2024г. по 31.05.2025г. 37 недель 

I полугодие с 02.09.2024г. по 28.12.2024г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2025г. по 31.05.2025г. 20 недель 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

3.1. Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных недель/ праздничных дней 

Летние каникулы с 01.06.2025 г. по 13.07.2025 г. 6 недель 

3.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2024 г. 

Новогодние, рождественские каникулы 29.12.2024г. - 08.01.2025г. 

День защитника Отечества 23.02.2025г. 

Международный женский день 08.03.2025г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2025г.-02.05.2025г. 

День Победы 08.05.2025г.-09.05.2024г. 



День России 12.06.2024г.-14.06.2025г. 

3.3 Образовательная деятельность 

Начало занятий Не ранее 8:00, не позднее 16:30 

Количество занятий в неделю 
Старшая группа - 15 

Подготовительная группа - 15 

Продолжительность занятия 
Старшая группа – 25 мин. 

Подготовительная группа – 30 мин. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки 

Старшая группа – 375 мин 

Подготовительная группа – 450 мин. 

Перерыв между занятиями Не менее 10 мин. 

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

4.1. Мониторинг эффективности педагогических воздействий (достижение детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

В начале года 02.09.2024 по 13.09.2024 10 дней 

Итоговый мониторинг 19.05.2024 по 30.05.2024 10 дней 

4.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/даты 

День знаний 02.09.2024 г. 

Развлечения «Осень в гости к нам пришла» (по возрастным 

группам) 
24.10.2024 г. -31.10.2024г. 

«День Матери» 25.11.2024г.- 28.11.2024г. 

Новогодние чудеса (по возрастным группам) 23.12.2024г. - 27.12.2024г. 



День снятия блокады Ленинграда 27.01.2025г. 

Фестиваль «Семейные таланты» 19.02.2025 

Спортивный праздник «Богатырские игры», посвященный Дню 

защитника Отечества 
24.02.2025 г. 

Праздник «Мама, милая мама!» 03.03.2025г. - 07.03.2025г. 

День космонавтики 11.04.2025г. 

Игра по станциям «Береги свою планету» 22.04.2025г. 

«До свидания, детский сад». Выпускной бал 30.04.2025г. 

Праздничное развлечение, посвященное Дню Победы 07.05.2025г. 

Праздничное развлечение «День рождения города» 27.05.2025г. 

Праздничное развлечение, посвященное Дню Защиты детей 01.06.2025г. 

Праздничное развлечение, посвященное Дню России 12.06.2025г. 

Праздничное развлечение «Моя дружная семья» 08.07.2025г. 

День рождения детского сада 27.08.2025г. 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

 

 

 



Приложение 5 

 

Режим дня (по АОП) 

Содержание 5—6 лет 6—7 лет 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия) игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 08.20-8.30 08.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-08.50 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50-9.00 08.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 

минут) 

9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20-12.10 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Самостоятельная деятельность детей  15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости по расписанию) 15.30-15.55  

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры, досуги, самостоятельная  деятельность детей 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 

Уход детей домой 19.00 19.00 

 



Приложение 6 

  

Примерное тематическое планирование для групп комбинированной 

направленности 

Период, месяц , 

неделя 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 период (сентябрь-октябрь-ноябрь) 

Сентябрь, 3-я неделя Детский сад. Игрушки Детский сад. Профессии в 

детском саду 

Сентябрь, 4-я неделя Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью.  

Осень. Деревья. 

Октябрь, 1-я неделя Овощи. Огород Овощи. Огород 

Октябрь, 2-я неделя Фрукты. Сад. Фрукты. Сад. 

Октябрь, 3-я неделя Лес. Ягоды. Грибы. Ягоды и грибы. Лес осенью 

Октябрь, 4-я неделя Перелетные птицы Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы 

Ноябрь, 1-я неделя Домашние животные  Домашние животные, птицы 

Ноябрь, 2-я неделя Домашние птицы  Дикие животные 

Ноябрь, 3-я неделя Дикие животные Поздняя осень. 

Ноябрь, 4-я неделя Одежда. Головные уборы Одежда. Головные уборы 

Ноябрь, 5-я неделя Обувь. Обувь. 

2 период (декабрь-январь-февраль) 

Декабрь, 1-я неделя Зима. Зимующие птицы Зима. Зимующие птицы 

Декабрь, 2-я неделя Мебель Мебель 

Декабрь, 3-я неделя Посуда. Продукты питания. Посуда. Продукты питания 

Декабрь, 4-я неделя Новый год Новый год 

Январь, 2-я неделя Зимние забавы Зимние виды спорта 

Январь, 3-я неделя Транспорт Транспорт 

Январь, 4-я неделя Профессии на транспорте Профессии 

Февраль, 1-я неделя Профессии в детском саду Профессии. Швея. 

Февраль, 2-я неделя Стройка. Инструменты. Инструменты. Орудия труда 

Февраль, 3-я неделя Наша армия Наша армия 

Февраль, 4-я неделя Животные жарких стран Животные жарких стран 

3 период (март, апрель, май) 

Март,  1-я неделя Весна. Мамин праздник Ранняя весна. Мамин праздник 

Март,  2-я неделя Комнатные растения Комнатные растения 

Март,  3-я неделя Рыбы Мир океана. Речные и 

аквариумные рыбы. 

Март,  4-я неделя Наш город Наша Родина. Наш город 

Апрель, 1-я неделя Перелетные птицы весной Перелетные птицы весной 

Апрель, 2-я неделя Космос Космос 

Апрель, 3-я неделя Тело человека Школа. Школьные 

принадлежности 

Апрель, 4-я неделя Мы читаем (Барто, Маршак, 

Чуковский) 

Мы читаем (Маршак, 

Чуковский, Михалков) 

Май, 1-я неделя Весна. Весенние цветы. Весна. Весенние цветы. 

Май, 2-я неделя День Победы День Победы 

Май, 3-я неделя Лето Насекомые Лето Насекомые 

Май, 4-я неделя Повторение Повторение 



Приложение 7 

Примерный перечень игровых упражнений, литературных произведений, 

иллюстративного материала, используемого в образовательном процессе 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений:  

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи 

и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони 

на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с 

игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У 

кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего 

не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони 

на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», 

«Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные 

коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др.,  

 Специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных 

фонетических групп звуков).  

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые 

аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь 

картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 



Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорноперцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др. Основной этап Игры и игровые упражнения для коррекции 

фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», 

«Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», 

«Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что 

может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч», Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», 

«Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по 

порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди 

начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — 

много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие 

слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем 

корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др.  

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки»,  

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

 Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово 

рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки», «Умные клеточки — 

3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» и др. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), 

«Петушок», «Солнышко-ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о 

родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки 

(«На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. 

 Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса 

Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), 

«Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-

хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. 

Афанасьева); «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), 

«Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. 

А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), 

«Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка-путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик 

с пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. 

Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» 

(обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное 

копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), 

«Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и 

др. Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!» 

(амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), 

«Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. 

Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др.  

Произведения классической и современной литературы: Аким Я.«Жадина», 

«Неумейка». Александрова З. «Новая столовая», «Снежок». «АЗБУКА: Из коллекции 

государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. 

Секликовой). Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». Басков Г. 

«Веселые стихи о детях». Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно 

ударились», «За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная 

весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». Бианки В.«Музыкант», 



«Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». Бокова Т., Борисов В. 

«Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник». Введенский А. «Песня 

машиниста». Владимирский Ю.«Чудаки». Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». Даль В. «Девочка Снегурочка», 

«Старик-годовик». Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 

буква», «Тайное становится явным» и др. Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — 

аукает». Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. Жуковский 

В. «Родного неба милый свет». Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». Зимина 

М. «Азбука этикета». Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», 

«Рябина». Зощенко М.«Елка». Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». Катаев В. 

«Цветик-семицветик». Клименко В.«Кто важнее всех на улице?». Козаков Ю.«Жадный Чик 

и кот Васька». Козлов С.«Облака», «В порту», «Катерок» и др. Коринец Ю. «Как я искал 

свой день», «Лапки», «Таинственный дом». Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», 

«Камера хранения», «Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и 

муравей», «Чиж и голубь». Кукольник Н.«Жаворонок». Лунин В.«Знать бы, зачем», 

«Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». Майков А.«Весна». Маршак С. «Волк 

и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек рассеянный», «Разговор 

лягушек», английские баллады (перевод) и др. Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». Мошковская Э. «Можно всему-

всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше ссориться», «Решительное 

решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». Некрасов А. «Приключения капитана 

Врунгеля». Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. Осеева В.«Все 

вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», «Сыновья», 

«Хорошее». Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. Островский С.«Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». Пермяк Е. 

«Для чего руки нужны», «Про нос и язык». Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня 

(отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», 

«Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и др.30 Пришвин М. 

«Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин хлеб», «Луговка», 

«Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин»и др. Пушкин А.«Какая ночь! Мороз 

трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «У 30Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.: ТЦ 

«Сфера», 2008. 356 лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), 



«Сказка о рыбаке и рыбке». Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», 

«Читателю». Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 

иштория». Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лисаплясунья», «Почему 

год круглый», «Сорока и заяц». Скребицкий Г. «Всяк по-своему». Собакин Т. «Два отца» 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. Токмакова И.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из 

повести). Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш 

бедный сад». Толстой А.Н. «Грибы». Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», 

«Как мужик убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», 

«Правда всего дороже», «Старый дед и внучек»,басни: «Как мальчик рассказывал про то, 

как его в лесу застала гроза. Тургенев И. «Воробей». Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима 

недаром злится», «Как неожиданно и ярко», «Чародейкою Зимою». Ушинский К. «Бишка», 

«Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Патрикеевна»,«Любопытство», 

«Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др. 

Фет А.«Ласточки пропали», «Чудная картина». Хармс Д.«Веселый старичок», «Игра», 

«Очень-очень вкусный пирог»,«Удивительная кошка», «Что это было?». Хесин В.«Он 

гудит, труба дымит». Чарушин Е. «Медвежонок» и др. Чуковский К. «Доктор Айболит. 

Путешествие в страну обезьян» (по Гью Лофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», 

«Радость». Цыферов Г.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). Шалаева 

Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу лишних 

вещей!» и др.31 Шварц Е. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести 

«Первоклассница»). 31Стихотворения для детей о железной дороге /Дошкольник и мир 

профессий: Железная дорога: Программа и методические рекомендации /М.А. 

Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина. — 

М.:АРКТИ, 2010. — С. 47−50. 357 Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», 

«Леталка», Шкатулка», «Эх!». Энтин  Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», 

«Сладкая песенка». Яхнин Л. «Ягоды». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский 

И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов 

В. «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», 

«Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В 

Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; 

Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой 



драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской 

колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; 

Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на 

Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня 

зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; 

Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная 

солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий 

И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, 

освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников. 

 


