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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с   ограниченными      возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц.  

           Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-

твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие по-

лучению образования без создания специальных условий (Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ - глава 1, Ст. 2, п. 28, п. 16 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (далее – 

АОП, Программа) для обучения детей группы компенсирующей направленности ( задержка 

психического развития - ЗПР) в соответствии с  основными нормативно – правовыми докумен-

тами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года N 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

N 28  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2  

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обитания", 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Министерства Просвещения РФ от 30 июля 2020 г, № 373,  

 Распоряжение Мин просвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного                                 образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями); 

- Устав ГБДОУ № 32  комбинированного вида Колпинского района Санкт – 

Петербурга 

http://sad32met.ru/upload/medialibrary/48f/48ffbef90225d03c79b9b87627b4ddda.pdf 

 Лицензия на право образовательной деятельности 

http://sad32met.ru/upload/medialibrary/73a/73a90423ee96e7f770fc1cd2d2ee4e16.pdf 

 Локальные акты ГБДОУ № 32 комбинированного вида Калининского района Санкт-Пе-

тербурга http://sad32met.ru/Svedenya_ob_obrazovatelnoy_organizacii/Documents/ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития)  ГБДОУ №  

32   разработана в соответствии: 

 с Федеральным  государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования  (Приказ 

Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с из-

менениями);   

далее – ФГОС  ДО  

 с Федеральной адаптированной об-

разовательной программой до-

школьного образования для обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья  (Приказ Мини-

стерства Просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 года 

N 1022 «Об утверждении федераль-

ной адаптированной образователь-

ной программы дошкольного обра-

зования для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья»),  

далее – ФАОП ДО 

  
  

 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в со-

ответствии с которой педагогический коллектив ГБДОУ № 32 организует и реали-

зует образовательную деятельность обучающихся в возрасте от 4 до 7(8)-ми лет, 

работу по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников с огра-

https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
http://sad32met.ru/upload/medialibrary/48f/48ffbef90225d03c79b9b87627b4ddda.pdf
http://sad32met.ru/upload/medialibrary/73a/73a90423ee96e7f770fc1cd2d2ee4e16.pdf
http://sad32met.ru/Svedenya_ob_obrazovatelnoy_organizacii/Documents/
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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ниченными возможностями здоровья с учётом особенностей развития и особых об-

разовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 

(далее по тексту ТНР), а также их индивидуальных способностей и возможностей. 

В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального закона от 24.09.2022г. №371-ФЗ) 

Программа разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учре-

ждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» в редакции от 08.11.2022 №955) и 

соответствующей федеральной адаптированной образовательной программой до-

школьного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№1022 «Об утверждении адаптированной образовательной программы дошколь-

ного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 

Структура реализуемой Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и 

включает три основных раздела (целевой, содержательный и организационный), в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО). Дополнительным разде-

лом Программы является текст её краткой презентации (п.2.13. ФГОС ДО). 

Объём обязательной части Программы должен соответствовать Федераль-

ной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ФАОП ДО) и 

быть не менее 60% от общего объёма Программы. Объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен быть не более 40%. Содержание 

и планируемые результаты Программы должны быть не ниже соответствующих со-

держанию и планируемых результатов ФАОП ДО (п.2.10. ФГОС ДО). 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует Федераль-

ной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ФАОП ДО) и 

оформляется в виде ссылки* на неё (п.2.12 ФГОС ДО). 



 

 

7 

 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранного участниками образовательных отношений методи-

ческого обеспечения. Учебно-методические материалы могут включать все виды учебных из-

даний, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы ДО и созданные 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-20206.1 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия2: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-

ственного, творческого, физического и (или) профессионального развития чело-

века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям памяти защитников 

 

1 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных орга-

низаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования п.4.3. стр.19 
2 ст.2, федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

*Ссылка: 

 указание в тексте Программы наименования раздела ФАОП ДО, реквизитов 

пунктов ФАОП ДО (нумерации пункта и нумерации страниц, соответствующих данному 

пункту в электронной версии приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 №1022, опубликованной в версии PDF на сайте 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=liw18w5tq343796520 ;

 гиперссылка на электронный документ в формате Word файлового каталога элек-

тронных документов разделов Программы.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=liw18w5tq343796520
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Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучаю-

щихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобрете-

нию опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта примене-

ния знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации по-

лучения образования в течение всей жизни; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-

твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие по-

лучению образования без создания специальных условий; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образова-

тельных программ; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей; 

адаптированная образовательная программа - образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц; 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государ-

ственном языке Российской Федерации. Образовательная деятельность и воспита-

ние может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с Про-

граммой и рабочей программой воспитания (далее по тексту – Программа) на ос-

новании заявления родителей (законных представителей). 

Программа разработана в соответствии с: 
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федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (в редакции приказа Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касаю-

щиеся федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») (далее – ФГОС 

ДО); 

приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесе-

нии изменения в федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и задержкой психического развития»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образо-

вания»; 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования»; 

приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022г. № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373»; 

распоряжением Министерства просвещения РФ от 06.08.2020г. № Р-75 (ред. 

от 06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедиче-

ской помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме об-

разовательной организации»; 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися данного образовательного учреждения, а также родителям (закон-

ным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для 

детей раннего и дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах дея-

тельности и учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности ор-

ганизации образовательной деятельности и образовательного процесса, учитываю-

щие возраст детей и их образовательные маршруты, направленность групп, а также 

участие родителей (законных представителей) в реализации Программы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Про-

грамма может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном 

языке, на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования 

на государственном языке Российской Федерации.3 

 

 

3 в ред. Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31 
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Компонентами содержательного раздела Программы являются: 

- рабочая программа воспитания; 

- программа коррекционно-развивающей работы, как неотъемлемая часть Программа 

направленна на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся ран-

него и дошкольного возраста с ТНР, обеспечивающая достижение планируемых ре-

зультатов и открывающая возможности общего образования. 

Для публикации на сайте образовательного учреждения в соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в информационно- теле-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Программа  публикуется на сайте образовательного учреждения, в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», раз-

мещается в соответствии с рубрикатором информации подраздела 

Название рубрики подраздела «Образование» 
Название учебной документации, 

подлежащей размещению 

Об описании образовательной программы с при-

ложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к страницам 

Сайта, в том числе 

 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжёлыми нару-

шениями речи 

О методических и иных документах, разработан-

ных образовательной организацией для обеспече-

ния 

образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные про-

граммы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
виде электронного документа 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

 

Содержание подразделов пояснительной записки (1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3.) 

целевого раздела Программы представлено в таблице 1 цитированием текстов 

ФАОП ДО и указанием ссылок на разделы ФАОП ДО (нумерацией, соответству-

ющих пунктов и нумерацией страниц с описанием содержания пункта). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Обеспечение условий образования, определяемых общими и особыми потребностями обуча-

ющегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на полу-

чение 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 интеллектуаль-

ного, 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 психофизического развития обучающихся с ТНР; - охрана и укрепление физиче-

ского и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

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

школьного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-

дителями (законными представителями), другими детьми; - объединение обучения и воспита-

ния в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

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

общества; - формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; - обеспечение психолого-педаго-

гической 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 

и начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии че-

ловека. 

 3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических ра-

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

и обучающихся. 

 5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образователь-

ными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
 При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географиче-

ское месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР.  

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 ком-

бинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Сагкт –Петербург, по-

сёлок Мкталлострой, ул. Плановая  дом 8 а,  Литер А. В своей деятельности детский сад руко-

водствуется Уставом и нормативными документами органов управления образованием. Ре-

жим работы учреждения: 12 часов (понедельник – пятница; выходные дни: суббота, воскресе-

нье и общегосударственные праздники). Обучение в ГБДОУ детский сад № 32 осуществляется 

на русском языке в очной форме. Образовательная деятельность в учреждении осуществля-

ется в группах общеобразовательной и компенсирующей направленности. Комплектование 

групп осуществляется детьми от 2 лет до 7 лет по возрастному принципу.  

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды  

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с дошколь-

ной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного воспитания до-

школьника. Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг, ДОО должна 

обеспечить социокультурную среду сопровождения личности ребенка дошкольного возраста. 
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Социокультурная среда дошкольной образовательной организации представлена как единство 

трех составляющих: социокультурные события, значимые как для детей, так и для родителей 

и педагогов; принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между всеми 

участниками педагогического процесса; развивающая предметно- пространственная среда до-

школьной образовательной организации. При разработке Программы учитывались: вид обра-

зовательного учреждения, виды групп, режим функционирования, контингент воспитанников, 

основные направления деятельности по Уставу, а также лучшие педагогические традиции и 

достижения Образовательного учреждения. При построении Программы учитывалось прио-

ритетное направление деятельности Образовательного учреждения – познавательно-речевое. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности де-

тей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индиви-

дуального подхода к детям дошкольного возраста 

 

 1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

 Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) родителей 

воспитанников. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и 

пола. В Образовательное учреждение на обучение по Программе для детей с ТНР принима-

ются дети с 5 лет до 7 лет. В детском саду функционирует 1 группа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (от 5 до 7 лет).  

 

1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех ком-

понентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР 

относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерно-

стей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве.  

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых 

и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, 
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от воспитания и обучения. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нару-

шении звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется 

в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лек-

сикограмматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи: 

  I уровень речевого развития- у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограниче-

ние словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, зву-

ковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой.  

II уровень речевого развития- в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, каче-

ственные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значи-

тельно отстают от возрастной нормы.  

 III уровень речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выра-

женными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

IV уровень речевого развития, при наличии развернутой фразовой речи, наблюдаются оста-

точные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. Заикание - нарушение 

темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц рече-

вого аппарата. 

 Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: - дислалия, - ринолалия, - дизартрия, - алалия, - детская афазия, - неврозопо-

добное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).  

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

 - реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 - коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

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

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

скими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль-

ным особенностям детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного об-

разования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики разви-

тия ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучаю-

щихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые ре-

зультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, же-

лание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

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

фразы; 

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 
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слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться же-

стами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут со-

провождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, за-

крытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыг-

рывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям чело-

века; 

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

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу 

и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятель-

ности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движе-

ния с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
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30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной по-

мощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрят-

ность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентиру-

ясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР: 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

ботника) 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 по-

мощью 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 лю-

дей, понимает и называет свою роль; 

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

тели; 

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

ношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогиче-

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

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

рого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функ-

циональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практи-

ческого экспериментирования; 

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

вательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоя-

тельно; 

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

ниям 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 словотвор-

чество; 

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

сказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работ-

ника 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 деятель-

ности, 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 му-

зыки, 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 
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его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведе-

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

 
1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освое-

ния 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 окружаю-

щего 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 эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет твор-

ческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-

ных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность 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 собесед-

нику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про-

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопо-

мощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работ-
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ником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими 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, геомет-

рические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифме-

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала симво-

лические 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 эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя 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 изобрази-

тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспри-

нимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

к музыкальным инструментам; 

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

гогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправлен-

ные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спор-

тивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой важ-

ную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершен-

ствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образова-

тельной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО 

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 обуча-

ющихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьи-

ровать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особен-

ностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обуча-

ющихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учи-

тывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ре-

бенка. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив-

ности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной де-

ятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошколь-

ного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного об-

щества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организацион-

ных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

низации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Рос-

сийской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного обра-

зования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обес-

печивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как про-

фессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам образова-

тельной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества адап-

тированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образова-

нием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО яв-

ляется оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предла-

гаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить си-

стему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосред-

ственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Про-

граммы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки ра-

боты ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного обра-

зования; 
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- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и незави-

симую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СО-

ОТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативного 

- познавательного 

- речевого 

- художественно-эстетического 

 - физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образо-

вания и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучаю-

щихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образова-

тельной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также органи-

зации образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно пространственной, представлен-

ные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучаю-

щихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, соци-

ально-экономическими условиями субъекта РФ (Санкт-Петербурга), местом расположения 

ГБДОУ д/с №32, педагогическим коллективом учреждения.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, со-

ответствует основным положениям возрастной и специальной психологии, дошкольной и кор-

рекционной педагогики, и обеспечивает единство воспитательных, обучающих и коррекци-

онно-развивающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляю-

щие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные обла-

сти):  

 физическое развитие; 

  социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие. 

Содержание работы с детьми по образовательным областям ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. При орга-

низации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к форми-

рованию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуали-

зации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образователь-

ной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание нерав-
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номерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значи-

тельные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников. В группах компенсирующей направлен-

ности осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физи-

ческих, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе осво-

ения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой об-

разовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. К каждой из об-

разовательных областей добавляется раздел коррекционно-развивающей работы, отражаю-

щий специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ТНР. При этом реше-

ние программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятель-

ности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Содержание раздела направлено на решение вопросов социализации, повышения самостоя-

тельности и автономии ребенка, становления нравственных ориентиров в деятельности и по-

ведении дошкольника, а также воспитание у него положительных личностных качеств, обуче-

ние детей способам усвоения общественного опыта, развитие их познавательной активности, 

формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного пери-

ода. Важной задачей образовательного блока является подготовка детей к школьному обуче-

нию, которая должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каж-

дого ребенка. Содержание раздела ориентировано на воспитательную, образовательную и кор-

рекционно-развивающую работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи, посещающими 

группы компенсирующей направленности ГБДОУ №32. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизиче-

ских особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: 

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

ности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

- 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 сооб-

ществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, прово-

димой учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогических работ-

ников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

 -дальнейшее формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  
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-воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

 -обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочте-

ния обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизиру-

ется 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. Воспита-

тели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирек-

тивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, теат-

рализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми 

по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. Работа с детьми старшего до-

школьного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с эле-

ментами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим ме-

тодикам (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 обуча-

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

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечи-

вающие 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 макро-

социальном окружении. Педагогические работники создают условия для формирования эко-

логических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (по-

требительской, природоохранной, восстановительной). Особое внимание обращается на раз-

витие 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 го-

товности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоцио-

нальный 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 педагоги-

ческие 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 со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-
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нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира; 

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

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание пе-

дагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функци-

ональных 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 ис-

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное разви-

тие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познаватель-

ноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: конструиро-

вание; развитие представлений о себе и об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивацион-

ного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов конструк-

тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, зада-

ния на выполнение коллективных построек. Рекомендуются занятия в специальной интерак-

тивной 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 харак-

теристик. 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 обще-

ния и культуры; -обогащения активного словаря; -развития связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; -развития речевого творчества; -развития звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; -знакомства с книжной культу-

рой, 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. 
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 мотиваци-

онно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпо-

сылки: 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. Раз-

личение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития актив-

ной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с ис-

пользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литера-

турным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирую-

щей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполне-

ния задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предла-

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий 



 

 

32 

 

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 предла-

гают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игро-

вой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональ-

ный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. У обучающихся ак-

тивно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также сти-

мулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художе-

ственно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогиче-

ские работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследователь-

ского 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 педагогиче-

ские 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 воз-

раста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содер-

жанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специа-

листы. 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 
 В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

-развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления 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 по-

требности 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 изобразитель-

ном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности.  

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-

ности и творчества. Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном воз-

расте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать апплика-

цию) 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 сво-

бодное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 
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детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и ил-

люстраций 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 заня-

тий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, иг-

ровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со 

стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические сред-

ства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультиме-

дийных средств.  

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впе-

чатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музы-

кальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

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

фонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, ме-

лодия, 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 спе-

циалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритми-

ческий, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения са-

модельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни-

ков. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-

нечно 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 учи-

теля-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5 Физическое развитие 
 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности 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 подвиж-

ными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здо-

ровью. 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 спо-

собствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможно-

сти для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представ-
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лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представле-

ний 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, педагогиче-

ские 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 поло-

жительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского орга-

низма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуж-

дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, 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, ез-

дить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

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 спор-

тивных играх с другими детьми и самим организовывать их. На занятиях физкультурой реа-

лизуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот 

принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В струк-

туре 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 помо-

гает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализо-

вать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, вы-

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознан-

ной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные мо-

менты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спор-

тивных досугов. 

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

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

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спор-

тивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, ор-

ганизуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

ртивные мероприятия. Продолжается работа по формированию правильной осанки, ор-

ганизованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педа-

гогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физ-

культурных 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-экс-

периментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 
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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 осу-

ществлению 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 пред-

ставителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенно-

стях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на до-

ступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности орга-

низма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать инфор-

мацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образо-

вательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их преду-

предить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усво-

или речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоя-

тельствах нездоровья. 

 

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

Программы 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в используемых образовательных программах, методических по-

собиях, соответствующих принципам Программы и Стандарта и выбираемых педагогами с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов 

детей с ТНР, запросов родителей (законных представителей). Образовательный процесс в 

ГБДОУ №32 строится на использовании современных личностно-ориентированных техноло-

гий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. Опи-

сание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные области Формы работы 
Социально-коммуникатив-

ное 
Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  
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Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 
Познавательное развитие Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность. 

 Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра 

 Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта 

 Игры с правилами 
Речевое развитие Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра Проектная деятельность 

 Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ. 

 Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательной и исследовательской деятельности. Созда-

ние макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра  
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Беседа интегративного характера, элементарного музыко-

ведческого содержания  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение.  

Пропевка 

Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика 

 Игра 

Беседа  

Рассказ 

 Чтение 

Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Контрольно-диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Поэтому отбор методов для речевой работы с детьми 

осуществляется в соответствии с целями, задачами обучения, воспитания, развития с учетом 

концептуальных основ, отраженных в принципах методики развития речи. Методы, использу-

емые при реализации Программы, являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают 

эффективное взаимодействие педагога и детей. 

Задача педагогов – конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегри-

руя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они осуществ-

ляются, между собой. Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоя-

тельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемио-

логической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.3 Особенности взаимодействия детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи со взрослыми, с другими детьми, система отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе самому 

 
Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, ха-

рактера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 
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находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и рас-

ширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрос-

лых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, по-

знавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ре-

бенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится позна-

вать 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 со взрос-

лыми 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 взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристи-

кой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрос-

лого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности 

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

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

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуально-

сти, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 

ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает пред-

метно-развивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает инициа-

тиву ребенка в общении и предметно- манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его раз-

нообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый про-

должает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чув-

ства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
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опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыра-

жения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность при-

нятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и по-

могая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблю-

дает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игро-

вых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спе-

шит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Де-

тей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать ре-

чевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощря-

ется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 

детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситу-

ации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности ис-

пользовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изоли-

рованным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интере-

сует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образова-

тельных областях. 

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

лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Призна-

ние за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре спо-

собствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственно-

сти за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему сво-

его решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошколь-

нику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 
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взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию рече-

вых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать 

в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуаль-

ность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее всту-

пать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, 

то для детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элемен-

тарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, 

они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязан-

ные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с 

другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение 

слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле 

дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, ко-

торым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являю-

щегося коммуникатором, остается значительной и этот период.  

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые откло-

нения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям 

в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно со-

отнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ре-

бенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе по-

нимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характери-

стик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доб-

рожелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является верба-

лизация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР вос-

принимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в дви-

жениях и действиях, умел действовать согласованно. 
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Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым про-

являть интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирова-

ния отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровес-

никами было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизво-

дить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формиро-

вания «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстети-

ческие впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял 

двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное со-

стояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обоб-

щенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и 

речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР ста-

новится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-

собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может вы-

сказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который 

основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым усло-

вием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуаль-

ного, творческого потенциала ребенка.  

Для того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и разви-

вающий эффект в учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

 - Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержа-

нию, насыщена (обеспечена возможность для активного исследования и решения задач, име-

ются современные материалы – конструкторы, наборы для экспериментирования и др.)  

- Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы.  
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- Воспитатель регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизве-

дения информации, но и мышления. 

 - Воспитатель организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; строит об-

суждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии. 

 - В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.  

- Воспитатель помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях, организовать 

дискуссию, предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 - Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  

- Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

40 узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. Разнообразие способов, форм и методов 

организации детской познавательной активности включает в себя: картосхемы, алгоритмы, 

модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с 

участием персонажей, индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение самостоя-

тельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в учреждении следу-

ющие: 1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 2. проектная деятельность; 3. сов-

местная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование; 

4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 5. совместная дея-

тельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой при-

роды; 6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Особенности выстраивания взаимодействия по поддержке детской инициативы в 

речевом развитии 

 

Создание условий Организация детей Позиция педагога 

Разнообразный дидактиче-

ский материал для развития 

речи: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, 

раскраски, детские рисунки. 

Альбомы с детскими фото-

графиями, отображающими 

различные события из жизни 

детей. Книжный уголок с бо-

гатым подбором художе-

ственной литературы для де-

тей, а также познавательной 

образовательной детской ли-

тературы. 

Применять различные виды 

занятий (фронтальные, под-

групповые – работа в мини 

группах, индивидуальные). 

Использовать дидактические 

речевые игры при реализа-

ции всех образовательных 

областей. Организовывать 

речевое общение детей во 

время занятий по всем 

направлениям развития де-

тей 

развивать активный и пас-

сивный словарь детей, посто-

янно обогащать их словар-

ный запас, поощрять к ис-

пользованию новых слов; 

ежедневно использовать в 

работе с детьми дидактиче-

ские речевые игры, отгады-

вание загадок, применять по-

словицы и поговорки, образ-

ные выражения; в качестве 

одной из добрых традиций 

практиковать ежедневное 

чтение детям; поощрять 

стремление ребенка делать 

собственные умозаключе-

ния, внимательно выслуши-

вать все его рассуждения, от-

носиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением 

поддерживать стремление 

ребенка рассказать о личном 

опыте, поделиться своими 
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впечатлениями 
Группа старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать речь 

как средство общения. Рас-

ширять представления детей 

о многообразии окружаю-

щего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определен-

ного материала), иллюстри-

рованные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисун-

ками разных художников), 

открытки, фотографии с до-

стопримечательностями род-

ного края, Санкт-Петер-

бурга, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и дру-

гими детьми разнообраз-

ными впечатлениями, уточ-

нять источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, 

посещение выставки, дет-

ского спектакля и т. д.). В по-

вседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости (по-

просить прощения, изви-

ниться, поблагодарить, сде-

лать комплимент). Учить де-

тей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с по-

мощью речи: убеждать, дока-

зывать, объяснять 

Группа старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

 Приучать детей – будущих 

школьников – проявлять 

инициативу с целью получе-

ния новых знаний. 

 Совершенствовать речь как 

средство общения.  

Выяснять, что дети хотели 

бы увидеть своими глазами, 

о чем хотели бы узнать, в ка-

кие настольные и интеллек-

туальные игры хотели бы 

научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смот-

реть повторно и почему, ка-

кие рассказы (о чем) предпо-

читают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные мате-

риалы для самостоятельного 

восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. 

Уточнять высказывания де-

тей, помогать им более точно 

характеризовать объект, си-

туацию; учить высказывать 

предположения и делать про-

стейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать 

умение отстаивать свою 

точку зрения. 

 Помогать осваивать формы 

речевого этикета.  

Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах 

и событиях.  

Приучать детей к самостоя-

тельности суждений. 
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого об-

мена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сю-

жетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направ-

лена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходи-

мых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального харак-

тера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на со-

бытия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Для расширения культурных практик ребенка значимы такие виды и формы активности 

как: свободное манипулирование различными предметами и материалами; наблюдения и 

опыты, экспериментирование; собственные пробы и ошибки, поиск и выбор; спонтанное изоб-

разительное творчество (рисование, лепка, моделирование, коллажирование); конструирова-

ние из разных материалов; исследование, фантазирование, сочинительство, театральные игры 

и многое другое. 

Культурные практики включают в себя: освоение социокультурных норм и образцов де-

ятельности; получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; при-

обретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообще-

ства. 

Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-темати-

ческого планирования образовательного процесса и направлен на обогащение культурного 

опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации, и 

индивидуализации дошкольников. Комплексно-тематическое планирование позволяет орга-

нично сочетать культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные 

практики, инициируемые детьми. Ценность тематического планирования состоит в возмож-

ности интеграции разного образовательного содержания, активизации познавательного и 

практического опыта детей, объединения детей в увлекательной совместной игровой, позна-

вательно-исследовательской, художественной и практической деятельности. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: заня-

тия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), про-

смотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
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пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение срав-

нивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Театральная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведе-

ний, творческую 43 деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литера-

турном или музыкальном материале. 

Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой дея-

тельности, организуемой взрослыми. 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Коллекционирование – является универсальной культурной практикой ребенка, так как 

выступает одним из элементов доступного и интересного вида совместной деятельности детей 

и взрослых (познавательно-исследовательской), направлено на развитие у него универсальных 

культурных способов действий (умений), универсальных компетентностей, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драмати-

зация, строительно-конструктивные игры). Игровая практика, позволяющая создать собы-

тийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошколь-

ного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситу-

ации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспи-

татель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участли-

вого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цве-

тов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспи-

тателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способ-

ствовать разрешению возникающих проблем (специально моделируемые взрослыми развива-

ющие ситуации). В процессе культурных практик педагогом создается атмосфера свободы вы-

бора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Позиция педагога при формировании культурных умений ребенка:  

-создание психолого-педагогических условий для сознательного и самостоятельного вы-

бора детьми индивидуальной образовательной стратегии;  

-индивидуальная помощь каждому ребенку в планировании разных видов деятельности 

(в первую очередь тех, в которых наиболее ярко проявляются индивидуальные интересы и 

способности);  

-консультирование детей по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; гармонизация взаимодействия с родителями. 

Культурные практики являются естественной частью повседневной жизнедеятельности 
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ребенка. Процесс освоения культурных практик связан с возможностью ребенка самостоя-

тельно и активно реализовать свои интересы, замыслы, осуществлять свободной выбор в об-

разовательной среде. Активность культурных практик дошкольников во многом обусловлена 

позицией взрослого, который поддерживает, стимулирует детские интересы и способствует 

их зарождению. 

Рекомендуется насыщать атмосферу детского сада разнообразными ситуациями, побуж-

дающими детей к свободному выбору, творческой самостоятельности, к осуществлению куль-

турных форм активности, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими склонностями мог 

получить возможность для творческого самовыражения и презентации творческих достиже-

ний. 

2.6 Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми об-

разовательными потребностями обучающихся с ТНР 

2.6.1. Целевой раздел 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных 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 кор-

рекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью преодо-

ления неречевых и речевых расстройств; 

 -достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельно-

сти и в различных коммуникативных ситуациях; 

 -обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнер-

ских отношений с родителями (законным представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной обра-

зовательной 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;  
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-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью мак-

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 -различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Могут варьироваться степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и разви-

тию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образо-

вательных потребностей. Результаты освоения программы коррекционной работы определя-

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

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), меха-

низмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заика-

ние), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпо-

сылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы яв-

ляются:  

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 -совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их исполь-

зования 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.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламен-

тирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профи-

лактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образо-

вательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия: 

 -создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитыва-

ющей особенности обучающихся с ТНР; 

 -использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых обра-

зовательной организацией; 

 -реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потен-

циала специалистов образовательных организаций при реализации Программы; 

 - проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопе-

дом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

 -обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 



 

 

48 

 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с ис-

пользованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-

ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошколь-

ном возрасте. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка;  

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе 

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

получаемом лечении и его эффективности;  

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нор-

мативам возраста, требованиям образовательной программы;  

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-

вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной 

и организованной коммуникации.  

Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдель-

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речевого раз-

вития и компенсаторные возможности обучающихся. Принцип качественного системного ана-

лиза результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возраст-

ных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого разви-

тия обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.6. 2 Содержательный раздел 

Ориентируясь на современную концепцию коррекционно-развивающего обучения, в 

структуру системы коррекционно-развивающей деятельности включены следующие блоки: 

Диагностический блок 

 Блок коррекционно-развивающей работы  

Социально-педагогический блок  

Физкультурно-оздоровительный блок (расположен в модуле ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи, содержание, которые реали-

зуются с опорой на основные линии развития ребенка. Выделенные блоковые направления 

взаимосвязаны и отражают основное содержание коррекционно-развивающей деятельности. 

Воспитательно-образовательный блок раскрыт в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей с ТНР особых 

потребностей в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы до-

школьного образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
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по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии детей с ТНР. 

 Физкультурно-оздоровительная работа включена в систему коррекционноразвиваю-

щей работы и охватывает весь комплекс лечебно-профилактических мероприятий, необходи-

мых для детей с ТНР и дополнительные занятия физической культурой, на которых детей обу-

чают начальным элементам плавания.  

Социально-педагогическая работа – задача взаимодействия педагогов с семьями воспи-

танников – активизировать роль родителей в воспитании и обучении детей с ТНР, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Система коррекционно-развивающей работы 

 

Целевой блок Цели Целенаправленное комплексное пси-

холого- педагогическое сопровожде-

ние обучения и воспитания ребенка с 

ТНР; квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии 

 Задачи Принципы и подходы 

 Определение особых обра-

зовательных потребностей 

детей с ТНР 

Концептуальные положения общей и 

коррекционной педагогики, педагоги-

ческой и специальной психологии 

Повышение возможностей 

воспитанников с ТНР в 

освоении АОП с учётом вы-

раженности и механизма ре-

чевого развития 

Создание и реализация 

условий для координации 

педагогических и медицин-

ских средств воздействия в 

процессе комплексной пси-

холого –педагогической 

коррекции 

Оказание консультативной 

и методической помощи се-

мьям детей с ТНР 

Структура коррек-

ционной работы 
Диагностический блок 

Диагностическая деятель-

ность 

Контрольно-мониторинговая дея-

тельность 

Изучение речевого, физиче-

ского и психического разви-

тия ребенка (двигательная, 

познавательная, эмоцио-

нально-волевая сфера; уме-

ния и навыки; особенности 

поведения и общения; усло-

вия воспитания в семье) 

Оценка результатов и степени эффек-

тивности оздоровительных, коррек-

ционно-развивающих и воспита-

тельно-образовательных мероприя-

тий 

Коррекционно-развиваю-

щий блок 

Физкультурно-оздоровительный блок 
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Осуществление квалифици-

рованной коррекции нару-

шений развития детей с ТНР 

Профилактические, оздоровительно-

воспитательные мероприятия, необ-

ходимые для детей с ТНР. Обучение 

детей начальным элементам плавания 

Социально-педагогический блок 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

Включение родителей в коррекционно-развивающую работу через 

систему методических рекомендаций 

Профессиональная помощь семье в вопросах коррекции, оздоровле-

ния, досуга, обучения и воспитания детей 

Организационно –управленческая функция Психолого-педагогический конси-

лиум 

Координация деятельности участников коррекционно-педагогического процесса – учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, медицинских 

работников и других специалистов 

Результаты коррекционной работы 

сформированность общефункциональных механизмов речи; 

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 исполь-

зования в речевой деятельности; 

сформированность интереса к языковым явлениям; 

совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение прак-

тикой речевого общения; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформиро-

ванность коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного обучения потенциал овладения чтением и 

письмом 

 
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом про-

цессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционноразвиваю-

щих и воспитательно-образовательных мероприятий. Основная задача – выявить пробелы в 

овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особен-

ности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы.  

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания программы с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных 

на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР предполагает в рам-

ках диагностической работы решение следующих задач: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особен-

ностей и уровня развития речи, познавательной деятельности, эмоциональноволевой сферы, 

запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 



 

 

51 

 

деятельности, присущих детям данного возраста 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образо-

вательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, разработка 

коррекционной программы и адаптация содержания основной образовательной программы; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение и корректировка его образовательного маршрута. 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности к 

школе и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

 Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются за-

дачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. Решение этой про-

блемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки 

степени ее эффективности. 

Реализуют задачи диагностической работы и проводят обследование ребенка специали-

сты психолого-педагогического консилиума ГБДОУ №32.Специалисты консилиума опреде-

ляют основные направления работы с ребенком. В течение месяца с момента начала посеще-

ния группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая 

и психологическая диагностика детей с ТНР. Воспитатели в диагностической работе исполь-

зуют метод наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые возникают 

у ребенка в процессе освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи пе-

дагогической диагностики. Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные ме-

тоды психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентно-

сти. При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагности-

ческих методик Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульен-

ковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др. 

Проведение обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент диагностики особенностях, а также о возможностях разви-

тия, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской дея-

тельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. Направления обсле-

дования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического развития ре-

бенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности 

(знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, 

в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической ра-

боты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять про-

грамму обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 50 актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ре-

бенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной сто-

роны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к 

переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка 

с ТНР является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необхо-

димым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в 

каждой возрастной группе. 

В коррекционно-развивающей работе педагогические ориентиры определяют результат 
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на каждой ступени освоения Программы. Они отражают способность либо готовность ребенка 

к применению соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в 

жизни, в игре и в других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрос-

лыми. Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения задач 

коррекционно-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, позволяют построить коррекционно-образовательную программу и воздей-

ствовать на ребенка всеми педагогическими средствами и возможностями специалистов 

группы компенсирующей направленности. 

 

Психолого –педагогическая диагностика педагога-психолога 

Диагностическая работа – одно из основных направлений деятельности педагогапсихо-

лога в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, проводимая психологиче-

ская диагностика, направлена на выявление психологической структуры нарушений развития, 

определение сохранных зон у ребенка для подбора адекватных средств и форм воспитания и 

обучения. При реализации данного направления используются рекомендации Семаго Н.Я. и 

Семаго М.М., и применяется интегративный подход. Это дает возможность адекватно оценить 

не только актуальное состояние ребенка, но и определить зону ближайшего развития. Позво-

ляет построить необходимый образовательный маршрут, определить структуру различных об-

разовательных и воспитательных программ, как психолога, так и других специалистов. 

Цель – комплексная многоаспектная квалификация состояния ребенка и определение пу-

тей коррекционной работы, с учетом его возможностей и способностей. 

 Среди основных задач:  

Ознакомление с имеющейся информацией и сбор психологического анамнеза. Выявле-

ние жалоб и трудностей, связанных с обучением и воспитанием ребенка, констатируемых ро-

дителями и воспитателями. Собственно психологическое обследование. Полный анализ полу-

ченных результатов. Составление рекомендаций по комплексному сопровождению ребенка в 

образовательном пространстве. 

Углубленная психологическая диагностика проводится при поступлении в детский сад 

детей, имеющих особенности развития и нуждающихся в дополнительной развивающей и кор-

рекционной работе, в специальной психологической помощи. Основой интегративной психо-

логической диагностики является комплексная многоаспектная квалификация состояния ре-

бенка. Конечным итогом такой диагностики становится психологический диагноз, который 

позволит классифицировать актуальное состояние ребенка и обеспечит надежный прогноз его 

дальнейшего развития и обучения, даст специалистам возможность определить пути и разра-

ботать программы наиболее эффективной коррекционной работы. Все это требует тщатель-

ного подбора диагностического инструментария. Используемый психологический арсенал 

позволяет гибко изменять ход обследования и обеспечивает возможность углубленного иссле-

дования всего спектра состояния высших психических функций и эмоционально-личностной 

сферы детей дошкольного возраста. 

Ход исследования  

На предварительном этапе изучаются документы на детей: карты ТПМПК, медицинские 

карты. С их помощью собирается психологический анамнез, т.е. анализируется история раз-

вития ребенка. Изучаются продукты деятельности детей – ручные работы, поделки, рисунки. 

Во время беседы с родителями ребенка выясняются условия и особенности протекания бере-

менности и родов, раннее моторное и психоэмоциональное развитие, характер жалоб или 

«претензий» к ребенку.  

Дополнительно выясняются: адекватность оценки состояния ребенка; готовность к со-

трудничеству в процессе коррекционной работы; продуктивность использования психолого-

педагогических и медицинских рекомендаций; ожидание помощи и ее направленность; необ-

ходимость психологической помощи и поддержки со стороны специалистов. В группах во 

время совместной с педагогами деятельности, во время самостоятельной деятельности детей, 
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а также по ходу выполнения заданий во время обследования, проводится наблюдение по зара-

нее составленному плану. Отмечаются такие критерии как: особенности выполнения задания, 

поведение во время диагностики, коммуникативный контакт, эмоциональные и вегетативные 

реакции и т.д. Изучаются: эмоциональные реакции ребенка в различных ситуациях (адекват-

ность поведения); понимание инструкции и цели задания; характер деятельности; состояние 

крупной и мелкой моторики; уровень речевого развития.  

Во время беседы с ребенком оцениваются его характерологические особенности, кон-

тактность, адекватность поведения, а также общая осведомленность ребенка по ответам на 

вопросы, специально составленные с учетом возраста детей. Далее ребенку предлагаются за-

дания из подобранного диагностического комплекта.  

Диагностика проводится индивидуально, в равных для всех условиях – в кабинете пси-

холога, в первой половине дня, с учетом режимных моментов детского дошкольного учрежде-

ния. 

Динамическое обследование  

Обследование проводится как к плановым, так и к внеплановым консилиумам, т.е. два – 

три раза в год. По структуре – близко к углубленному, хотя имеет свою специфику. Анам-

нестические сведенья повторно не собираются. Фиксируются только изменения, произошед-

шие за истекший период. 

Цель – проследить динамику развития, эффективность обучения, развивающих и коррек-

ционных мероприятий. Задачи Выявление жалоб и трудностей, связанных с обучением и вос-

питанием ребенка, констатируемых родителями и воспитателями. Собственно психологиче-

ское обследование. Анализ полученных результатов. Сравнение полученных результатов с ре-

зультатами предыдущей диагностики. Составление рекомендаций по комплексному сопро-

вождению ребенка в образовательном пространстве: планируется коррекционно-развивающая 

работа, рекомендуются дополнительные консультации других специалистов, даются рекомен-

дации педагогам по индивидуализации образовательно-воспитательного процесса. 

 

 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

але, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении 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. 

Методологическое обоснование обследования 

Биологические процессы, происходящие изменения в организме и окружающая среда 

влияют на развитие ребенка. Происходят изменения в строении тела, психике и поведении. 

Для правильного понимания динамики развития, для изучения эффективности обучения, раз-

вивающих и коррекционных мероприятий проводится динамическое обследование. Резуль-

таты его позволяют классифицировать актуальное развитие ребенка и дают возможность опре-

делить и подтвердить правильность выбора программ коррекционной работы. В случае необ-

ходимости изменить план коррекционных мероприятий. Применяемый в ходе диагностики 

пакет методик, обеспечивает возможность динамического исследования состояния высших 
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психических функций и эмоционально – личностной сферы детей дошкольного возраста. По-

лученные результаты сравниваются с результатами углубленного или динамического обсле-

дования детей, проводимого ранее. Анализ данных позволяет уточнить и оценить образова-

тельный маршрут ребенка. 

Ход исследования 

На предварительном этапе изучаются продукты деятельности детей – ручные работы, 

поделки, рисунки. Проводится беседа с педагогами, работающими в группе. Выявляются жа-

лобы и трудности, связанные с обучением и воспитанием ребенка, констатируемые родите-

лями и воспитателями. В группах во время совместной с педагогами деятельности, во время 

самостоятельной деятельности детей, а также по ходу выполнения заданий во время обследо-

вания, проводится наблюдение по заранее составленному плану. Отмечаются такие критерии 

как: особенности выполнения задания, поведение во время диагностики, коммуникативный 

контакт, эмоциональный и вегетативный реакции и т.д.  

Изучаются: 

- эмоциональные реакции ребенка в различных ситуациях (адекватность поведения);  

- понимание инструкции и цели заданий;  

- характер деятельности; состояние крупной и мелкой моторики;  

- уровень речевого развития. 

Совместная работа с ребенком начинается с психодиагностической беседы, цель кото-

рой: выявление общей осведомленности ребенка. Во время беседы оцениваются его характе-

рологические особенности, контактность, адекватность поведения, а также общая осведомлен-

ность ребенка по ответам на вопросы, специально составленные с учетом возраста детей. Да-

лее ребенку предлагаются задания из подобранного диагностического комплекта. 

Диагностика проводится индивидуально, в равных для всех условиях – в кабинете пси-

холога группы, в первой половине дня, с учетом режимных моментов детского дошкольного 

учреждения. 

Итоговая психологическая диагностика  

Итоговое обследование проводится в конце пребывания ребенка в детском образователь-

ном учреждении.  

Цель такого обследования: выявление особенностей и уровня развития ребенка; опреде-

ление уровня готовности к школе с целью выбора адекватного вида и формы обучения 

Задачи: 

-выявление жалоб и трудностей, связанных с обучением и воспитанием ребенка, конста-

тируемых родителями и педагогами; 

-собственно психологическое обследование; 

-полный анализ полученных результатов; 

 -составление прогноза дальнейшего развития и обучения; 

 - составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка в образователь-

ном пространстве. 

Используется батарея методик из диагностического комплекта «Определение уровня го-

товности к школе». Автор Ясюкова Л.Я. 

Методологическое обоснование исследования  

Итоговая диагностика проводится с целью определения состояния ребенка «на выходе», 

в конце его пребывания в детском образовательном учреждении. Готовность к школе высту-

пает как результат общего психического развития ребенка, комплексный показатель психоло-

гической зрелости, развитости комплекса психологических характеристик, которые опреде-

ляют умственное, эмоциональное и социальное развитие ребенка. Конечным итогом такой ди-

агностики становится психологический диагноз, который позволит классифицировать акту-

альное состояние ребенка и обеспечит надежный прогноз его дальнейшего развития и обуче-

ния, даст возможность определить адекватные для ребенка вид и форму обучения на следую-

щей ступени образования. Используемые методы и экспериментальные методики позволяют 
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выявить сформированность таких качеств психической деятельности как: 

кратковременная слуховая и зрительная память;  

- зрительно-моторная координация;  

- внимание и сформированность произвольной регуляции; 

 - речевое развитие;  

-  визуальное мышление; 

- понятийное мышление (речевое, интуитивное, образное, логическое); 

-  абстрактное мышление;  

- тревожность, настроение, энергия; эмоциональные установки в отношении школы и 

дома; эмоционально-личностные особенности 

В рамках диагностического обследования дополнительно оценивается сформирован-

ность базовых составляющих психического развития ребенка: сформированность произволь-

ной регуляции психической активности; сформированность пространственных и простран-

ственно-временных представлений; сформированность уровней аффективной регуляции. 

Диагностика проводится индивидуально, в равных для всех условиях – в кабинете пси-

холога группы, в первой половине дня, с учетом режимных моментов детского дошкольного 

учреждения. 

Ход обследования 

В исследовании используются следующие методы: наблюдение – определяются крите-

рии наблюдения, по которым составляется его план; биографический – собирается психоло-

гический анамнез, т.е. анализируется история развития ребенка, проводится опрос близких 

родственников; изучаются продукты деятельности семьи: фотографии, рисунки, поделки ре-

бенка; полустандартизированная беседа с родителями, логопедом и воспитателями – имеющая 

заранее поставленные цели и разработанные вопросы. Применяется единый комплект психо-

логических методик. Совместная работа с ребенком начинается с психодиагностической бе-

седы, цель которой: выявление общей осведомленности; определение уровня школьной моти-

вации. 

Во время беседы и по ходу выполнения заданий ведется наблюдение за ребенком по за-

ранее составленному плану. Отмечаются такие критерии как: особенности выполнения зада-

ния, поведение во время диагностики, коммуникативный контакт, эмоциональные и вегета-

тивные реакции и т.д. 
Далее ребенку предлагаются задания из диагностического комплекта. Длительность об-

следования составляет от 1 часа до 1 часа 40 минут в зависимости от темпа деятельности ре-

бенка. Если у ребенка снижены работоспособность, темповые характеристики и общий уро-

вень психической активности, то работа проводится в два приема (каждый от 30 до 40 минут). 

Используемые методики имеют длительный срок апробации. Возрастная валидность колеб-

лется от 2-2,5 лет до 7 – 8 лет. 

 Методики позволяют оценивать самые различные показатели состояния и характери-

стик деятельности ребенка, в то же время имеют преимущественную ориентацию на опреде-

ленную характеристику той или иной сферы психического развития.  

В результате интегративной диагностики формируется целостное представление о ре-

бенке, что позволяет определить вероятностный прогноз развития.  

В психологическом заключении описываются комплексные рекомендации для педагогов 

и родителей: определяется ведущее направление и последовательность психологической кор-

рекционной работы, туда же включаются предложения по организации жизнедеятельности ре-

бенка. Рекомендации родителям даются, как правило, в устной форме.  

По результатам психологической диагностики составляет психолого-педагогическая ха-

рактеристика на ребенка с рекомендациями для педагогов, которая хранится в «Карте индиви-

дуального сопровождения». Педагог-психолог оформляет проведенную психологическую ди-

агностику в соответствии с  
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требованиями, предъявляемыми к документам психолога (сохраняя протоколы диагно-

стики), также результаты кратко отражаются в «Индивидуальной психолого-педагогической 

карте ребенка» (документ педагога-психолога). Т 

аким образом, в процессе комплексного обследования устанавливается степень мотива-

ционной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их 

способностей. Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков также целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического 

и психологического обследования детей. 

 Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов 

позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в 55 перспективе 

требованиями школьной программы. Все вышесказанное представляет собой обобщенный 

унифицированный алгоритм обследования ребенка с нарушениями речи.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи  
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере до-

речевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физиче-

ского развития проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) 

ребенка. При непосредственном контакте педагогических работников  

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью ко-

торой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и опре-

деление степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно вос-

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными тре-

бованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выражен-

ных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы опре-

деляется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка.  

Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые иг-

рушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Люби-

мые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются.  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное логопе-

дическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможно-

сти, зону ближайшего развития. 

Обследование словарного запаса. 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо-

яния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъ-

являемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможно-

стями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях 

и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называ-

ние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными призна-
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ками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответству-

ющих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, допол-

нение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грам-

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

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 56 словообразо-

ванием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях 

можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстра-

цию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в опреде-

ленной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи.  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обсле-

дования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сфор-

мированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ре-

бенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важ-

ным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, перво-

степенные 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 ча-

стей 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 про-

изношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных зада-

ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ре-

бенку 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, об-

ратных, 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 пред-

метные 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 воспроизве-

дение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное про-

говаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал.  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, ха-

рактер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процес-

сов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 
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выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным при-

менением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированно-

сти всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение пер-

вого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, по-

следнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 57 опреде-

лением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 

их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-

ных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от возраста ребёнка и со-

стояния 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 прояв-

лений 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-фо-

нематического недоразвития речи. 

По результатам обследования заполняется речевая карта на ребенка. В уточненном ло-

гопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в соответ-

ствии с психолого-логопедической классификацией:  

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); 

 тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития);  

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития);  

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития).  

Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетиче-

ской классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявлен-

ные невропатологом. Делаются выводы из всех разделов речевой карты. 

Педагогическая диагностика дошкольников воспитателями группы проводится на ос-

нове пособия «Педагогическая диагностика в условиях реализации ФГОС ДО: Методическое 

пособие. – СПб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2016. Авторы Петрова Е.А., Козлова Г.Г. Инстру-

ментарий для педагогической диагностики «Карта развития дошкольников». Авторы Петрова 

Е.А., Козлова Г.Г. 

Педагогическая диагностика направлена на определение зоны актуального и ближай-

шего развития ребенка с целью дальнейшей индивидуализации образования и оптимизации 

работы группы. В основе диагностики лежит метод педагогического наблюдения за активно-

стью детей в различных формах деятельности: в организованной или свободной игре, в само-

стоятельной деятельности, в режимные моменты, в культурно-досуговой деятельности. С его 

помощью осуществляется целенаправленное выявление особенностей развития ребенка для 

получения конкретных фактических данных (характеристики ребенка, группы). При этом вы-

деляется объект наблюдения, и используются специальные приемы регистрации наблюдае-

мых явлений и фактов. По результатам педагогического наблюдения составляется профиль 

развития каждого ребенка на момент обследования, а также профиль развития воспитанников 

группы. Данная педагогическая диагностика позволяет: 

охарактеризовать индивидуальные возможности ребенка, определив тем самым уровень 

его актуального развития, и просчитать зону ближайшего развития, в которой планируется 

педагогическое взаимодействие; 

 отразить общие закономерности, характерные для группы в целом; 

 выявить особенности отдельных мини-групп, если они проявились по результатам диа-

гностики; опираясь на индивидуальный профиль развития ребенка, отличающегося от группы 
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детей, разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

По результатам педагогической диагностики формулируются образовательные цели, за-

дачи, отбирается содержание, формы, методы, приемы, технологии педагогического 58 взаи-

модействия в группе, т.е. осуществляется проектирование образовательной траектории для де-

тей. Результаты диагностики (первичной и динамической), занесенные в «Карту развития до-

школьников», обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме, что позволяет фикси-

ровать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 

Коррекционно-развивающий блок  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития де-

тей. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая направленность 

деятельности пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом, учи-

тывая индивидуально-типологические особенности воспитанников с ТНР, особенности разви-

тия и специфические образовательные потребности данной категории детей. Под особыми об-

разовательными потребностями детей с ТНР следует понимать такие их потребности, которые 

обусловлены их речеязыковым статусом, структурой дефекта, этиопатогентическими и социо-

психолого-педагогическими факторами. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

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

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифферен-

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

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятель-

ности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, му-

зыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что де-

лает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, ло-

гического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной ра-

боты на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить пред-

меты и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Актив-

ный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто ви-

дит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (хо-

лодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых ре-

чезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка 

к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, про-

странственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включа-

ются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика наруше-

ний эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого разви-

тия) предполагает несколько направлений: 1) развитие понимания речи, включающее форми-

рование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; 
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формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диа-

логической 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 существи-

тельных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существи-

тельные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории па-

дежа существительных); 3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей про-

стых предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклоне-

нии, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-

ного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявитель-

ном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвен-

ном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков со-

ставления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление са-

мостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамма-

тически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 4) развитие произносительной стороны 

речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направлен-

ность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автомати-

зировать 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 рит-

мико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопро-

изношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, свя-

занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием моральнонрав-

ственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодоле-

нию речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционноразвивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофи-

зиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, воспри-

ятия, мышления, моторно-двигательных и оптикопространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. К 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, неко-

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

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексикограммати-

ческого недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

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

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диа-

логической 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 
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со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложе-

ний. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя за-

крепление 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 уве-

личение 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; жад-

ность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (ост-

рый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от назва-

ний действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храб-

рый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, ре-

гулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экска-

ваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем ре-

чевого развития) 

предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело-

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значе-

нием 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 назва-

ний профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - пова-

риха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (чи-

тать - читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составле-

ния предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений.  

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

тами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произноше-

ния в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интона-

ционной и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление по-

нятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространствен-

ные 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 
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развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обяза-

тельное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потен-

циально 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 зависимо-

сти 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 поня-

тия "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 сред-

ствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказыва-

ний. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: пра-

вильно 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 некото-

рые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпоритмиче-

ской организации речи (заикание) 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных 

и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в ре-

зультате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоя-

тельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой 

на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое рече-

вое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмиче-

ской организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа  

ции;  

грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 -овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 

 -адаптироваться к различным условиям общения; 

 -преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. В результате коррекци-

онно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к 

возрастным нормам.  

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу 62 художественные произведения, осуществлять творческое рассказыва-

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

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

- Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и пре-

емственности в работе всех педагогических работников.  
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- Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям), обеспечиваю-

щая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного материала.  

- Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидак-

тического материала.  

- Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

- Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

 - Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с ребен-

ком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических работников, 

работа с родителями (законным представителям). 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Задачи:  

Активное участие в воспитательно-образовательном процессе с целью его психологиза-

ции: психологическое обеспечение реализации АОП ДО ГБДОУ №32; выявление особых об-

разовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи таким детям; создание благоприятной атмосферы для разви-

тия и формирования предпосылок для максимального раскрытия ребенка. Оказание своевре-

менной психологической помощи и поддержки педагогам и родителям в воспитании и обра-

зовании детей с ТНР – разрешение имеющихся проблем. Развитие психолого-педагогической 

компетентности (психологической культуры) родителей и педагогов. 

Направления деятельности педагога-психолога  
Психологическая консультация представляет собой профессиональную помощь родите-

лям воспитанников, педагогам и другим заинтересованным лицам в поиске разрешения про-

блемной ситуации и представляет собой информирование и расширение представлений кон-

сультируемого о разных аспектах переживаемой им проблемы на основе научных знаний. 

 Психологическая диагностика – это глубокое многогранное исследование, позволяю-

щее на раннем этапе выявить многие как психологические, так и серьезные психические рас-

стройства, психические нарушения органической природы. Психологическая диагностика 

предназначена для того, чтобы улучшить содержание воспитательнообразовательной работы 

с детьми, а также с родителями. 

 Психологическая коррекция (коррекционно-развивающая работа), предполагает дея-

тельность, направленную на формирование у ребенка нужных психологических качеств для 

повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям, а также 

исправление (коррекцию) особенностей психологического развития, если они мешают ре-

бенку достигать поставленные цели. Психологическая коррекция с необходимостью включает 

блок диагностики, направленной на выявление ведущего дефекта и механизмов его возникно-

вения и сохранения.  

Психологическая профилактика – работа, которая тесно переплетается с остальными 

направлениями и фактически заключается в реализации всей деятельности педагога-психо-

лога. Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на 

всех этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает ответствен-

ность за соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для полноцен-

ного психологического развития и формирования личности ребенка. Также психологическая 

профилактика предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые 

могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональ-

ном развитии, в его поведении и общении.  

Психологическое просвещение – это раздел профилактической деятельности педагога-
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психолога, направленный на формирование у педагогов, родителей, общественности положи-

тельных установок к психологической помощи, деятельности психолога и расширение круго-

зора в области психологических знаний. Психологическое просвещение – основной способ и 

одна из активных форм реализации психопрофилактической работы психолога. Основной 

смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, ро-

дителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формиро-

вать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком 

или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания необходимости 

практической психологии и работы психолога в детском саду. 

Психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательной среды (образова-

тельных программ, методических пособий, образовательных маршрутов и т.п.) поставленным 

развивающим и воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенно-

стям воспитанников. Оценка психологической компетентности при проведении комплексной 

психолого-педагогической экспертизы профессиональной деятельности специалистов ГБДОУ 

д/с №32. Целью психологической экспертизы является обеспечение безопасной, развиваю-

щей, психологически комфортной среды, в которой растет, обучается и воспитывается ребе-

нок; гуманизация средств и способов воспитательного воздействия на развивающуюся лич-

ность; защита «пространства детства» от деструктивного воспитательного и психологического 

влияния.  

Экспертная работа педагога-психолога 

 1. Исследование характера влияния социальной ситуации развития на особенности пси-

хики ребенка. 

 2. Участие в разработке нормативно-правовой и документационной базы для создания 

и функционирования на базе ГБДОУ д/с №32 психолого-медико-педагогического консилиума 

по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями. 

 3. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной де-

ятельности специалистов образовательного учреждения, образовательных программ и проек-

тов, методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием 

или самого ГБДОУ д/с №32. 

 4. Исследование эффективности усвоения образовательной программы детьми. Анализ 

в соответствии с психологическими характеристиками ребенка, разработка рекомендаций по 

оптимизации педагогического процесса.  

5. Участие в формировании предметно-окружающей среды, отвечающей требованиям 

зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка.  

6. Отслеживание соблюдения профилактических мероприятий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция бытовых процессов (ор-

ганизация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка терморегуляци-

онной системы организма).  

7. Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности 

в процессе непрерывного образования. 
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Реализация основных направлений деятельности педагога-психолога 

Работа с детьми 
Психологическая диагно-

стика 
Углубленная диагностика 

Динамическое обследование 

Итоговая диагностика 

Выявление психологической 

структуры нарушения у ре-

бенка, определение сохран-

ных зон развития для под-

бора адекватных средств и 

форм воспитания и обуче-

ния. 
Психологическая помощь 

Психологическая коррекци-

онная работа с детьми 

Психологическая помощь и 

поддержка детей в период 

адаптации к детскому саду 

Сздание психологических 

условий, способствующих 

успешной адаптации, разви-

тию и личностному росту де-

тей. Формирование психоло-

гических новообразований, 

составляющих сущностную 

характеристику возраста. 

Коррекция и развитие эмоци-

онально-личностной, позна-

вательной сферы, поведения. 

Индивидуальные коррекци-

онно-развивающие занятия и 

индивидуальная психокор-

рекционная работа 
Групповые коррекционно-

развивающие занятия 

Методы практической кор-

рекции 

Игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, песочная терапия, телесно-ориентирован-

ные техники, релаксационные и медитативные техники. 
 

При проведении психокоррекционной и развивающей работы педагога-психолога с 

детьми, имеющими разную специфику нарушений, определяются не только основные направ-

ления данной работы (развитие познавательной сферы ребенка, развитие и коррекция эмоци-

ональной сферы, развитие коммуникативных навыков), но и выделяются более узкие ведущие 

направления (задачи) в зависимости от выявленных нарушений: развитие внимания, восприя-

тия, памяти, мышления, мелкой моторики и пр. Коррекция эмоционального состояния пред-

полагает работу с негативным эмоциональным состоянием ребенка и проводится по таким 

направлениям, как: 

 стабилизация эмоционального состояния, снятие общего напряжения, снижение уровня 

возбуждения, создание положительного эмоциональногофона;  

преодоление возрастных страхов;  

преодоление специфических страхов;  

снижение уровня тревожности; снижение уровня агрессивности.  

Работа по развитию эмоциональной сферы детей проводиться по следующим направле-

ниям:  

знакомство с основными эмоциями человека;  

развитие умения распознавать чувства других людей, понимать эмоциональное состоя-

ние других людей; 

 развитие умения понимать свое эмоциональное состояние; развитие чувства эмпатии. 

При работе с тревожными детьми по снижению у них уровня тревожности круг задач опреде-

ляется следующим образом: 

 снятие мышечного и эмоционального напряжения, стабилизация эмоционального состо-

яния; 

 формирование положительной самооценки, повышение уверенности ребенка в себе; 

обучение приемам саморегуляции, навыкам произвольного снятия чувства тревоги и страха 

(для детей с 5 лет). 
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При работе с агрессивными детьми по снижению уровня агрессивности круг задач опре-

деляется следующим образом:  

снятие мышечных зажимов, стабилизация эмоциональногосостояния;  

формирование способности осознавать и контролировать свои действия, обучение при-

емам снятия агрессивности; 

 развитие способности к эмпатии.  

Коррекционная работа с гиперактивными детьми проводиться по следующим направле-

ния: 

 развитие дефицитарных функций внимания; 

 обучение ребенка навыкам владения своим телом, развитие навыков мышечного и дви-

гательного контроля;  

обучение приемам саморегуляции, навыкам контролировать свои действия;  

формирование навыков позитивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(формирование умения ориентироваться на сверстника, умения слушать инструкцию).  

При работе с детьми с аутистическими чертами характера круг задач определяется сле-

дующим образом: 

 развитие тактильных ощущений (мышечного, осязательного, зрительно-осязательного 

восприятия);  

развитие зрительно-двигательной координации. 

 
Работа с педагогическим коллективом и администрацией 
Обучающе-методические се-

минары. Тренинговые заня-

тия. 

Темы программ психологического обучения подбираются, 

исходя из понимания актуальных проблем, с учетом запроса 

педагогов и администрации. 
Психологическое обеспече-

ние педагогических советов 

и сопровождение праздников 

Групповое консультирование по заявленной тематике 

Психолого-педагогический 

консилиум ГБДОУ д/с№ 32 

Является составной частью деятельности консилиума, рядо-

положенной деятельности других его членов. Педагог-пси-

холог подводит итоги, обобщает и резюмирует представлен-

ные на совещании данные. 
Психологический анализ за-

нятия 

Выявление сильных и слабых сторон педагога, помощь ему 

в повышении квалификации. Анализ проводится при атте-

стации педагога, при подготовке открытого занятия, при 

оценке инновационных форм проведения занятия и пр. 
Индивидуальные консульта-

ции в контексте взаимодей-

ствия с детьми 

Носят информативный характер либо связанны с психологи-

ческой поддержкой или помощью, направленной на реше-

ние вопроса. 
Индивидуальное пролонги-

рованное консультирование 

Оказывается психологическая помощь и поддержка в разре-

шении межличностных и внутриличностных проблем педа-

гогов. 
 

Сотрудничество с родителями воспитанников 

 

Направления сотрудниче-

ства 

Цели и задачи 

Информационное Консуль-

тативное Обучающее 

Профилактическая помощь. Психологическая помощь и 

поддержка. Психокоррекция. Повышение компетенции ро-

дителей в вопросах воспитания ребенка. Разработка индиви-
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дуальных программ занятий с ребенком в домашних усло-

виях. Эффективное взаимодействие родителей и педагогов. 

Повышение у участников процесса взаимодействия мотива-

ции к совместной деятельности. Оптимизация и нормализа-

ция детско-родительских и семейных отношений. 

 

Формы работы педагога-психолога с родителями 

 

Групповые Дни открытых дверей; родительские собрания, включающие 

выступление психолога; анкетирование/опрос родителей; 

групповые беседы, лекции и консультации психолога; пси-

хологические игры, упражнения, занятия для родителей с 

элементами тренинга; родительский клуб; проведение пси-

ходиагностики ребенка в присутствии родителей. 

Индивидуальные Индивидуальные формы предназначены для индивидуаль-

ной работы с родителями (или другими членами семьи) вос-

питанников. К ним можно отнести индивидуальные психо-

логические консультации и беседы. 

Наглядно-информационные 

играют роль опосредован-

ного общения между психо-

логом и родителями 

Информационные проспекты и памятки для родителей; 

стенд «Педагогика успеха»; стендовые материалы в помеще-

ниях групп; информационные папки с печатными материа-

лами «Беседы с психологом»; официальный сайт учрежде-

ния; сайт педагога-психолога. 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

В детском саду в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи воспитателю предоставлены все возможности для всестороннего формирова-

ния личности ребенка с речевым дефектом. Воздействие воспитателя должно быть многоас-

пектным, направленным на речевые и внеречевые процессы, на активизацию познавательной 

деятельности дошкольника. Особое внимание должно уделяться развитию мышления (процес-

сов анализа, синтеза, обобщения, противопоставления), внимания, памяти, что создает необ-

ходимые предпосылки для формирования речи. При ведущей роли учителя-логопеда в кор-

рекционном процессе по преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие 

перед воспитателем специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учи-

теля-логопеда.  

Задачи коррекционной работы воспитателя в группе для детей с ТНР: 

 развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с речевыми нарушениями; 

развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 

 совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики у детей; 

 автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-логопедом; уточнение, 

закрепление и автоматизация отработанного учителем-логопедом лексического материала на 

занятиях и в режимных моментах;  

закрепление сформированных учителем-логопедом грамматических категорий; форми-

рование диалогической и монологической речи у воспитанников;  

закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза;  

подготовка детей к письму, формирование графических умений; 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта;  

закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных на логопеди-

ческих занятиях; 

 сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и коррекцией речи; 
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 формирование положительных навыков общего и речевого поведения, развитие умения 

пользоваться речевыми средствами общения; обеспечение необходимой познавательной и мо-

тивационной базы для формирования речевых умений.  

Воспитатель обращает свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений 

в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим со-

здается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной актив-

ности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуника-

тивных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. На каждом этапе работы педагог стимулирует речевую активность детей, которая 

предполагает выработку у них потребности общения в совместной практической деятельно-

сти, закрепление и автоматизацию слов в морфологических и синтаксических моделях. За-

крепление достигается тем, что на каждом этапе ребенок сочетает практические действия с 

проговариванием. В ходе обучения практическим навыкам воспитатель оречевляет все дей-

ствия, объясняет их, планирует предстоящую работу, оценивает отношение ребенка к труду и 

его результатам. Воспитатель, индивидуализируя коррекционное воздействие логопедических 

занятий, может использовать следующие приемы, способствующие закреплению материала: 

добавление и уточнение ответов детей; выбор правильного ответа из ряда других; добавление 

слова; поиск пропущенного слова; заучивание чистоговорок, потешек и т. п. В задачу воспи-

тателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепле-

ние веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с рече-

вой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач воз-

можна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей детей. Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявле-

ния поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повы-

шенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять раз-

личные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ре-

бенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в зна-

чительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклоне-

ний в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

 Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

 развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правиль-

ного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления 

речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зави-

симости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопеди-

ческим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для фор-

мирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. В задачу воспитателя также вхо-

дит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде 

коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности де-

тей, за правильным использованием поставленных или исправленных звуков в собственной 
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речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспи-

татель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять 

неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и пред-

ложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспита-

теля научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоя-

тельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуж-

дает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправ-

ления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя 

должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внят-

ной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям слож-

ных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруд-

нения, на изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть обращено 

на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отлича-

ющихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание 

детей. Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее зна-

чение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соот-

ветствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, рече-

вую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности до-

школьников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помо-

щью взрослого. Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на лого-

педических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое исполь-

зование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные заня-

тия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции рече-

вого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение 

детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). В дидактических играх с предметами дети усваивают 

названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут эле-

ментарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени 

года. Собственно, речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, са-

мостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизнен-

ными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по 

картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражне-

ния по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по при-

знакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с по-

мощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно:  
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 дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обо-

значения этих явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закреп-

ляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечислен-

ных этапов различна в каждом периоде обучения.  

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказовописаний, 

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей 

умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Услож-

нение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. При изучении каждой 

темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, 

словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практи-

ческом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значи-

тельно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, 

какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

 

Обогащение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех режим-

ных моментов. 

 Воспитатель находится с детьми в течение всего дня в самой разной обстановке: в раз-

девалке, в умывальной комнате, спальне, уголке природы, игровом уголке, на участке и в дру-

гих местах, где имеется широкая наглядная база для формирования словарного запаса у детей 

с общим недоразвитием речи. Кроме того, в течение дня (в отличие от учителя-логопеда), вос-

питатель имеет возможность многократного повторения и закрепления новых слов, без чего 

не может происходить введение их в самостоятельную речь ребенка. Во время умывания, де-

журств, коллективного труда, одевания на прогулку воспитатель своими вопросами побуж-

дает детей к речевому общению. Например, при одевании детей на прогулку, воспитатель 

спрашивает: «Что ты делаешь?», «Что ты надеваешь?», «Что надевает Маша?», «Скажи, 

Маше, чтобы она надела шапку» и т.д. Не следует стремиться для таких вербальных упражне-

ний каждый раз собирать всю группу. Достаточно объединить для этой цели четверых-пяте-

рых детей. Главное, чтобы они занимались добровольно, с желанием и всегда с положитель-

ными эмоциями.   

 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представле-

ний  

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и па-

деже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспита-

тель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множествен-

ном числе (гриб – грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны 

усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового 

счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? При ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, устанавли-

вая размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся распо-

лагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения 

в речи, например: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают 

геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. 

п.). Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем про-

странстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, 

а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, 
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ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей 

с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или 

предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади – мишка, 

впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа 

от шкафа – стул). При определении временных отношений в активный словарь детей включа-

ются слова понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности  

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для групп 

общеразвивающей направленности. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней 

группе. Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на заня-

тиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизи-

ровать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качествен-

ными и относительными прилагательными.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя 

 Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особен-

ностей, способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в учреждении. Му-

зыкальное воспитание дошкольников с ТНР осуществляется на музыкальных занятиях, празд-

никах и развлечениях, в самостоятельной музыкальной деятельности, в свободное от занятий 

время (на прогулках, концертах и т.д.) Музыкальный руководитель: 

в ходе педагогической диагностики определяет уровень музыкально-эстетического раз-

вития ребенка, на основании которого составляет заключение для ПМПк и разрабатывает ре-

комендации педагогам, специалистам и родителям; 

 реализует программу коррекционных и профилактических мероприятий с учетом реко-

мендаций всех специалистов ПМПк. 

 К основным задачам дошкольного музыкального воспитания относятся:  

формирование положительного отношения к музыкальным занятиям;  

воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 знакомство с различными средствами выразительности музыки;  

развитие слухового внимания;  

формирование ритма; обогащение имеющихся у детей представлений о предметах и яв-

лениях окружающей действительности. 

 

Специальные задачи музыкального воспитания детей с ТНР: 

 создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений (вос-

приятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музы-

кальных произведениях) и овладение детьми комплексом просодических средств, необходи-

мых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; развитие слухового 

внимания, координации между дыханием и голосом;  

закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков; разви-

тие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

 укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы движе-

ний, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение координации движений;  

развитие дыхания; воспитание правильной осанки и походки; 

 формирование двигательных навыков и умений; 

 развитие ловкости, силы, выносливости. 
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Виды музыкально-коррекционной работы: 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений.  

Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук.  

Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений.  

Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. Упражнения на раз-

витие речевого, певческого дыхания. 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и вы-

ражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, дви-

жениях, речи, в игре на детских музыкальных инструментах.  

Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных 

качеств, коллективизма, взаимную поддержку.  

Работа по музыкальному воспитанию детей с ТНР осуществляется по следующим 

направлениям: слушание музыки; пение; танцы и хороводы; музыкально-ритмические движе-

ния; музыкальные игры; игра на детских музыкальных инструментах. Помимо этого, в занятия 

включаются речевые игры и упражнения на развитие дыхания.  

Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического воспитания 

детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жан-

ров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает внут-

ренний мир ребенка, воспитывает музыкальную культуру как часть духовной культуры. Слу-

шание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что создает бла-

гоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание 

темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях 

обеспечивает овладение детьми комплексом просодических средств, необходимых для реали-

зации эмоционально-экспрессивной функции интонации). Слушание музыки обогащает опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки различной по содержанию, характеру и сред-

ствам музыкальной выразительности. При организации слушания музыки детям с ТНР пред-

лагается доступный по содержанию музыкальный материал, применяется наглядно- слуховой 

(живое исполнение музыки или ее звучание в грамзаписи) и наглядно- зрительный (использо-

вание картин, рисунков, цветных карточек и других наглядных пособий) методы. Музыкаль-

ное восприятие становится более осознанным, если прослушивание пьесы сопровождается 

действиями детей: музыкальными движениями, игрой на музыкальных инструментах, дири-

жированием, звукоподражанием, использование музыкально-дидактических игр. Большую 

роль в слушании музыки играют дидактические игры. Например, при слушании пьесы «Коло-

кольчики звенят» (В. Моцарт) используется игра «Тихие и громкие звоночки». Для определе-

ния жанра пьес «Вальс» (Д. Кабалевский), «Марш» (Д. Шостакович), «Колыбельная песенка» 

(Г. Свиридов) применяется музыкальнодидактическая игра «Что делают в домике?» Детям с 

нарушениями речи бывает трудно охарактеризовать прослушанную музыку. Прилагательные 

в их словарном запасе представляют наименьшую группу. Помогают наводящие вопросы пе-

дагога. (Музыка спокойная или игривая? Громкая или тихая?)  

Пение имеет большое коррекционное значение для детей с ТНР. Развивая вокальнохоро-

вые навыки, необходимо учитывать, что у большинства детей с ТНР имеется недостаточность 

слухового внимания, координации между дыханием и голосом. Приступая к работе над пе-

нием, надо напомнить детям, что во время пения: сидеть или стоять надо прямо; дышать сво-

бодно и легко; не напрягаться. Выбирая песенный материал, следует учитывать доступность 

содержания и текста песни, ее темп, диапазон, длительность фраз и др. Полезен самомассаж 

мышц, участвующих в голосообразовательном процессе, в качестве подготовительного этапа 

к пению используется (по согласованию с учителем-логопедом) артикуляционная гимнастика. 

Большое значение в пении имеет дыхание. С целью формирования навыка правильного дыха-

ния используются следующие упражнения: подуть на снежинку, пушинку; погасить свечу 

(плавный и резкий выдох); изобразить шум текущей воды, ручейка – «с»; согревание рук – «х» 
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графическое изображение, дидактические игры и др. В работе над дикцией полезно прогова-

ривать текст одними губами, в разных темпах, начиная с очень медленного. Это позволяет 

детям следить за правильным положением губ. На третьем этапе работы над песней идет ее 

закрепление и работа над выразительностью исполнения. Инсценирование песен развивает 

творческую инициативу детей. В течение всего учебного года дети в логопедических группах 

разучивают несколько песен. Но часто из-за недостаточного развития памяти они довольно 

быстро их забывают. Чтобы этого не происходило, надо время от времени их повторять. 

Можно устроить концерт для кукол, концерт по заявкам детей или воспитателя, поиграть в 

«Угадайку», когда дети будут угадывать песню по мелодии или ритму и исполнять ее. На за-

нятиях используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, ак-

тивизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в простран-

стве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. 

Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-

дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ори-

ентировки в пространстве. Также, в процессе взаимодействия проводится работа по развитию 

тембра, силы, высоты голоса.  

Для этого используются музыкально-ритмические упражнения: выполнение ударения в 

начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотво-

рения. и др.  

Музыкально-ритмические движения – вид исполнительской деятельности детей, кото-

рый включает упражнения, пляски, игры. Очень большое значение этот вид исполнительской 

деятельности имеет в логопедических группах: оказывает на детей коррекционное воздей-

ствие, развивает внимание, память, ориентировку в пространстве, координацию движений. 

Снижается возбудимость и нервозность дошкольников. В музыкально-ритмической работе ис-

пользуются специальные коррекционные упражнения, речевые игры и упражнения с предме-

тами, направленные на развитие общей и мимической моторики, координации слова – музыки 

– движения. Ценность таких упражнений не только в их образности, художественности, но и 

в том, что они помогают развивать у детей с ТНР речь, память, внимание, слух, чувство ритма 

и темпа, различные двигательные умения и творческие способности. Среди музыкально-рит-

мических движений большое место занимают музыкально-ритмические упражнения. Дети с 

речевыми нарушениями часто не справляются с основными движениями (ходьба, бег, 

прыжки), не говоря уже об их разновидностях (устремленная или пружинная ходьба, широкий 

или высокий бег, поскоки и т. д.). Выполняя музыкально-ритмические упражнения, дети раз-

виваются физически, укрепляют костно-мышечный аппарат, учатся владеть своим телом, го-

товятся к выполнению более сложных двигательных заданий в танцах и играх. В некоторых 

упражнениях используются предметы: мячи, флажки, султанчики, платочки, ритмические па-

лочки, погремушки, ленточки и т. д. Применение данных атрибутов способствует развитию 

мелкой моторики. Использование предметов и игрушек (кукол, мишек, зайцев, мячей, обручей 

и т. д.) дает возможность максимально разнообразить детские игры и пляски. Движения детей 

с речевыми проблемами по объему весьма ограничены, невыразительны. Музыка в сочетании 

с яркими разнообразными пособиями и игрушками вызывают у детей желание играть, выпол-

нять упражнения, танцевать. При выборе танца важен правильный выбор музыки. Музыка 

должна иметь ярко выраженные характерные части, настраивающие на определенное движе-

ние. Следует также учитывать двигательные навыки детей: справиться ли большинство из них 

с движениями? Желательно выбирать танцы с ритмическими заданиями (хлопки, притопы, 

приседания, прыжки), а также с заданиями на развитие ориентировки в пространстве. 

Танцы с пением и хороводы очень полезны для детей с нарушениями речи, поскольку 

помогают им координировать пение и движение, упорядочивают темп движения. Они могут 

использоваться не только на музыкальных занятиях с музыкальным 74 сопровождением, но и 

в самостоятельной музыкальной деятельности, т. е. гораздо чаще, чем другие виды танцев. 
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Игра является основным видом деятельности дошкольников. Музыкальные игры имеют боль-

шое значение в музыкальном развитии детей. С их помощью в интересной и непринужденной 

форме можно успешно решать стоящие перед педагогом коррекционные задачи. Игры, даря 

радость и возможность проявлять свои эмоции, способствуют развитию у детей познаватель-

ных интересов и эмоциональной сферы, воспитанию волевых и нравственных черт характера, 

развитию координации движений, быстроты реакции, ловкости. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов исполнительской деятель-

ности детей, приобщающий их к совместному коллективному музицированию. Но в логопе-

дических группах игра в оркестре — это не самоцель, а скорее средство решения коррекцион-

ных задач, к которым относятся следующие: Развитие внимания и памяти, которые потребу-

ются каждому ребенку, играющему в оркестре, чтобы вовремя вступить и правильно сыграть 

свою партию. Развитие координации движений при игре на таких музыкальных инструментах, 

как бубен, барабан, металлофон, маракасы и т. д. Развитие мелкой моторики пальцев рук при 

игре на дудочках, беззвучных пианино, металлофонах, колокольчиках. Развитие фонематиче-

ского слуха в музыкально-дидактических играх «На каком инструменте играю?», «Отгадай 

инструмент и сыграй как я», «Музыкальное лото». Развитие координации пения с движением 

пальцев рук (ребенок поет и «играет» на неозвученном пианино в самостоятельной музыкаль-

ной деятельности). Развитие музыкально-ритмического чувства. Довольно часто у детей с 

нарушениями речи наблюдаются нарушения темпа и ритма не только речи, но и движений. В 

музыкальные занятия включаются специальные упражнения и музыкально-дидактические 

игры с применением разнообразных адаптированных музыкальных инструментов. 

Использование таких инструментов позволяет решать следующие задачи:  

активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного 

внимания; развитие чувства ритма;  

развитие слухового и зрительного восприятия;  

увеличение объема памяти; развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

 развитие двигательных кинестезий и динамической организации двигательного акта с 

последующим формированием двигательных навыков; 

 формирование пространственной ориентации и зрительно-моторной координации.  

Для этих целей может использоваться комплект терапевтических музыкальных игрушек. 

Проведение музыкально-дидактических игр с использованием музыкальных игрушек помо-

гает снимать напряжение, выражать чувства, тренировать память, стимулировать познаватель-

ную и творческую активность, способствует развитию речевых и артикуляционных навыков. 

Примерный набор игрушек: «Музыкальная карусель из колокольчиков», «Музыкальная 

улитка», «Барабанная установка» и пр. Музыкальный руководитель осуществляет подбор и 

внедрение в повседневную жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений, что сводит 

к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность де-

тей, стимулирует их внимание, память, мышление. 

В ходе работы по развитию эмоционально-нравственной сферы используются междоме-

тия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для раз-

вития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется 

комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств 

и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, 

досаду); удивление и восхищение и т.д. Музыкальный руководитель специально обращает 

внимание детей на выражение разных эмоциональных состояний голосом, мимикой, движе-

ниями под музыку. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по физической 

культуре  

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленно-

сти и гармонического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому 

что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.  

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Инструктор по физической культуре 

в группе компенсирующей направленности в ходе педагогической диагностики определяет 

уровень физического развития ребенка, на основании которого составляет заключение и раз-

рабатывает рекомендации педагогам, специалистам и родителям; реализует программу кор-

рекционных и профилактических мероприятий с учетом рекомендаций всех специалистов-

ППк. 

 Содержание работы инструктора по физической культуре включает следующие направ-

ления:  

организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой моторики; 

 организация праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

 разработка индивидуальных маршрутов для детей с ТНР;  

создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ТНР в различ-

ных ситуациях.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

обучать детей правилам безопасности; создавать доброжелательную атмосферу эмоцио-

нального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме-

нее активных) в двигательной сфере;  

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физи-

ческого развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.). В содержание образовательной деятельности Программы по 

данному направлению входит следующий ряд задач: 

удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факто-

ров;  

расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

76 спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скорость силу, гибкость, ловкость и 

выносливость);  

развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве. 

 



 

 

76 

 

2.6.3 Социально-педагогический блок 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогиче-

ского коллектива с семьями воспитанников, при этом педагоги поддерживают и дополняют 

воспитательную деятельность семьи. При организации совместной работы реализуются сле-

дующие принципы: 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, подход к родителям не как 

к объектам воспитания, а как к активным субъектам процесса взаимодействия; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специ-

фики каждой семьи;  

доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры родителей 

в профессиональную компетентность, тактичность и доброжелательность педагогов, их уме-

ние понять и помочь решить проблемы семейного воспитания; открытость детского сада для 

семьи – каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развива-

ется его ребенок.  

Цель сотрудничества: 

 укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи;  

профессиональная помощь семье в воспитании детей, дополнение и обеспечение более 

полной реализации воспитательных функций семьи.  

Данные цели реализуются через выполнение следующих задач: 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, содействие активи-

зации участию родителей в мероприятиях ГБДОУ №32;  

создание развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 
повышение родительской компетентности в вопросах развития, воспитания и обучения 

детей. 

Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ТНР включает мероприя-

тия, проводимые с родителями (законными представителями):  

консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ребенку; 

просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и обу-

чению в условиях детского сада и семьи;  

помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома; 

 участие родителей в работе психолого-педагогических консилиумов по актуальным во-

просам помощи их ребенку;  

регулярные контакты родителей и специалистов (беседы, соц. сети, мессенджеры). Со-

гласованные с родителями (законными представителями) мероприятия, направленные на под-

держку и сопровождение семьи, включаются в рабочую программу группы, которую посещает 

ребенок с ТНР. В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются 

не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии разви-

тия своего ребенка. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку. Полная реализация целей коррекционно-образо-

вательного процесса достигается, в том числе через оптимизацию внутрисемейной атмосферы 
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и гармонизацию детско-родительских отношений. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

Коллективные формы взаимодействия Задачи/ Формы проведения 
Общие родительские 

собрания 
Проводятся админи-

страцией 2 раза в 

год: в начале и в 

конце учебного года. 

Информирование и обсуждение с родите-

лями задач и содержания коррекционнооб-

разовательной работы. Решение организаци-

онных вопросов. Информирование родите-

лей по вопросам взаимодействия ГБДОУ д/с 

№ 32  с другими организациями, в том 

числе социальными службами 
Групповые роди-

тельские собрания 

Проводятся специа-

листами и воспита-

телями группы не 

реже 3-х раз в год и 

по мере необходимо-

сти. 

Обсуждение с родителями задач, содержа-

ния и форм работы. Сообщение о формах и 

содержании работы с детьми в семье. Реше-

ние текущих организационных вопросов. 

День открытых две-

рей 

Проводится в авгу-

сте для родителей 

детей, поступающих 

в ГБДОУ д/с № 32 

Знакомство с детским садом, направлени-

ями и условиями его работы. 

Проведение детских 

праздников и досу-

гов 

Подготовкой и про-

ведением праздни-

ков занимаются спе-

циалисты детского 

сада с привлечением 

родителей 

Поддержание благоприятного психологиче-

ского микроклимата в группе и распростра-

нение его на семью. 

 

Индивидуальные формы работы 

 

 

Задачи/ Формы проведения 

Анкетирование и 

опросы 

Проводятся по пла-

нам администрации, 

дефектолога, психо-

лога, воспитателей и 

по мере необходимо-

сти 

Сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье; определение запросов родителей 

о дополнительном образовании детей; опре-

деление оценки родителями эффективности 

работы специалистов и воспитателей; опре-

деление оценки родителями работы ГБДОУ 
Беседы и консульта-

ции специалистов 

Проводятся по за-

просам родителей и 

по плану индивиду-

альной работы с ро-

дителями 

Оказание индивидуальной помощи родите-

лям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания. Оказание индивидуальной по-

мощи в форме «домашних заданий» 

Консультационный 

центр 

Работу службы обес-

печивают админи-

страция, учитель-де-

фектолог, педагог-

психолог. Служба 

работает с персо-

нальными и аноним-

ными обращениями 

Оперативное реагирование администрации 

учреждения на различные ситуации и пред-

ложения 
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и пожеланиями ро-

дителей. 
Родительский час Проводится учите-

лем-логопедом 

группы во второй 

половине дня 

Информирование родителей ходе образова-

тельной работы с ребенком, разъяснение ра-

боты с детьми в домашних условиях 

 

Информационные наглядные формы работы 

 

 

Задачи/ Формы проведения 

Информационные 

стенды и тематиче-

ские выставки. 

Стационарные и пе-

редвижные стенды и 

выставки размеща-

ются в удобных для 

родителей местах 

Информирование родителей об организации 

коррекционно-образовательной работы в 

детском саду. Информация о графиках ра-

боты администрации и специалистов 

Например: «Готовимся к школе», «Разви-

ваем руку, а значит и речь», «Игра в разви-

тии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Ка-

кие книги прочитать ребенку», «Как разви-

вать способности ребенка дома» 

Выставки детских 

работ 

Проводятся по плану 

воспитательной и 

образовательной ра-

боты 

Ознакомление родителей с формами про-

дуктивной деятельности детей. Привлече-

ние и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка 

Открытые занятия 

специалистов и вос-

питателей 

Задания и методы 

подбираются в 

форме, доступной 

для понимания роди-

телями 

Создание условий для объективной оценки 

родителями успехов и трудностей своих де-

тей. Наглядное обучение родителей мето-

дам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и вос-

питатели детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкци-

ями. 

Совместные и семей-

ные проекты различ-

ной направленности 

Создание совмест-

ных детско-роди-

тельских проектов 

(несколько проектов 

в год) 

Активная совместная экспериментально-ис-

следовательская деятельность родителей и 

детей. 

Опосредованное ин-

тернет-общение 

Создание интернет 

пространства 

группы, электронной 

почты для родите-

лей. 

Позволяет родителям быть в курсе содержа-

ния деятельности группы, даже если ребе-

нок по разным причинам не посещает дет-

ский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, за-

дания, получить ответы, по интересующим 

вопросам 

 
Планируемый результат взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

       Атмосфера взаимоуважения в учреждении.  

Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактор 

позитивного всестороннего развития ребенка.  
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Преемственность в работе ГБДОУ д/с № 32и семьи по вопросам квалифицированной кор-

рекции, оздоровления, досуга, обучения и воспитания детей.  

Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и образования де-

тей. 

 Адекватное отношение к ребенку. 

 Оптимистичная оценка перспектив проблемного ребенка.  

Гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

Повышение у родителей сензитивности к своим детям, безоценочное отношение к ним, по-

нимание, внутрисемейная атмосфера принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в 

достаточной безопасности. 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспита-

ния), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

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

Российской Федерации". Программа осуществляет образовательный процесс на уровне до-

школьного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах, стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Про-

грамме воспитания отражены взаимодействия участников образовательных отношений ОУ 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 В основе процесса воспитания детей в ОУ лежат конституционные и национальные ценно-

сти российского общества. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания.  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность познания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ предпола-

гает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального об-

щего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

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

человеке. 

 Программа воспитания является неотъемлемым компонентом адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования (АОП ДО).  

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целе-

вой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
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часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.Целевой раздел  
Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных об-

ществом 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 психофи-

зических особенностей, обучающихся с ОВЗ.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

В области социально-коммуникативного развития: приобщение к элементарным общеприня-

тым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе мо-

ральным); формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; воспитание любви к окружа-

ющей природе, Родине, семье; воспитание эмоциональной отзывчивости; воспитание поло-

жительного отношения к труду; 

 В области познавательного развития: развитие у детей интереса к познанию, изучению окру-

жающего мира; воспитание любознательности, интереса к новому, неизвестному в окружаю-

щем мире.  

В области речевого развития: 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг; 

 В области художественно-эстетического развития: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному; формирование опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

воспитание интереса к проявлениям красоты в окружающем мире;  

В области физического развития: формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой; формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

Направления воспитания 

 Патриотическое направление воспитания  

Духовно-нравственное направление воспитания 

 Социальное направление воспитание  

Познавательное направление воспитания  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Трудовое направление воспитания  

Эстетическое направление 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отече-

ственной педагогики и психологии:  

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания.  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Про-

грамма воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и опирается на следующие принципы: 
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 Принцип гуманизма.  

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития лично-

сти; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального природопользования;  

Принцип ценностного единства и совместности.  

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образователь-

ных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

Принцип общего культурного образования.  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенно-

сти региона; принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни;  

Принцип безопасной жизнедеятельности. 

 Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание че-

рез призму безопасности и безопасного поведения; 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культур-

ным ценностям и их освоения; 

 Принцип инклюзивности.  

Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физиче-

ских, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-

стей, включены в общую систему образования. 

  

Уклад образовательной организации 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недель-

ного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценно-

стей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (вос-

питанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

 Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональ-

ной деятельности.  

Сотрудники должны:  

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стрем-

ления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
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сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболев-

шему товарищу;  

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверст-

ников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых чле-

нов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оп-

тимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

маться, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рожда-

ется тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспи-

тывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоот-

ношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому 

так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление пло-

хим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских 

общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обес-

печена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения но-

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

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

разцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Ор-

ганизация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обла-

дает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
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как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмо-

циональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбаланси-

рованность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 Воспитатель 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 даёт им оценки; 

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

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торо-

питься 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 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение че-

ловека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариатив-

ной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитатель-

ной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социаль-

ного партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста по-

вышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначен-

ных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следую-

щие основные виды деятельности и культурные практики: предметно-целевая (виды деятель-

ности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человече-

ской деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверст-

никами); культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реали-

зации в различных видах деятельности через личный опыт); свободная инициативная дея-

тельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реали-

зует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на ос-

нове усвоенных ценностей). 

 

Требования к планируемым результатам освоения рабочей 

 Программы воспитания Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ре-

бенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориен-
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тиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и до-

школьного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

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

заться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

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

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей» 

 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою Родину и имеющий представление о 

своей стране, городе, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близким людям 
Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и за-

боте, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и 85 уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать с педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 
Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их дея-

тельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 
Физическое Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском, проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и в самооб-

служивании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского обще-

ства. 
Этико-эстетиче-

ское 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художественного и 

эстетического вкуса. 
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2.Содержательный раздел 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве 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 воспита-

тельной 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 муници-

пальный компоненты. 

2.1 Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к сво-

ему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравствен-

ного 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, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

нием 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:  

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа;  

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечествен-

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, сосе-

дям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

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 ДОО должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с ис-

торией, героями, культурой, традициями России и своего народа; организации коллективных 

творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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2.2 Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления 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. Он учится действовать сообща, подчиняться пра-

вилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Фор-

мирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окруже-

нию невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обяза-

тельно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общ-

ностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника с ТНР представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелю-

бия, создания условий для реализации в обществе. 

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с рас-

пределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале исто-

рии России, ее героев), милосердия и заботы.  

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. Формирование навыков, 

необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), ком-

муникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зре-

лости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы:  

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятель-

ности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.3 Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, про-

ведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступ-

ных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  
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организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и ис-

следовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию;  

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Ценность – здоровье. 

 Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где без-

опасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребен-

ком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обя-

занностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей с 

ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здо-

ровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эс-

тетического 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; воспита-

ние 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-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью 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 в ДОО. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять се-

рию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бы-

товое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Формируя у детей с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

2.5 Трудовое направление воспитания  
Ценность – труд. 

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 
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стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспи-

тательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. Основная 

цель трудового воспитания дошкольника с ТНР заключается в формировании ценностного от-

ношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. Ознакомление с доступными детям видами труда 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. Формирование навыков, необходимых 

для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формиро-

вание элементарных навыков планирования. Формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для ре-

шения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родите-

лей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали от-

ветственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, жела-

нием приносить пользу людям. 

 

2.6 Эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к кра-

соте. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком с ТНР вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных пред-

ставлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности;  

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, со-

здавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель ДОО дол-

жен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

 учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их де-

лами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет веж-

ливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 

ДОО;  

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.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональ-

ной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутрен-

него мира ребенка. Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с вос-

питательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их про-

изведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

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 раз-

ным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.7 Особенности реализации воспитательного процесса  
Ключевыми содержательными линиями воспитательного процесса осуществляемого в 

учреждении является духовно-нравственное, трудовое, эколого-экономическое, патриотиче-

ское, эстетическое и здоровьесберегающее воспитание детей с ТНР. 

 В учреждении реализуются парциальные программы, проекты, направленные на эсте-

тическое духовно-нравственное, патриотическое, трудовое и эколого-экономическое воспита-

ние детей с ТНР. Парциальная программа «Прогулки по Петербургу» на основе авторской 

Программы «Первые шаги» с использованием пособия «Петербурговедение для малышей» 

Т.Г. Алифановой. Знакомит детей с историей Санкт-Петербурга, культурой, архитектурой, 

людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу и уважение к 

истории, предкам.  

Система педагогического сопровождения физкультурно-оздоровительной деятельности 

в ГБДОУ д/с №32 направлена на оптимизацию двигательной активности воспитанников, 

укрепление здоровья, развитие психических и личностных качеств, обучающихся; формиро-

вание представлений и ценностей здоровья и ЗОЖ у субъектов воспитательно-образователь-

ного процесса. 

 Парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой определяет новые ориентиры в духовно-нравственном, патри-

отическом воспитании. В рамках реализации Программы развития ГБДОУ №32 осуществляет 

деятельность в районных проектах: 

 «Образование для жизни»: 

 «Живи настоящим, думай о будущем» - ранняя профессиональная ориентация для детей 

дошкольного возраста с опорой на новые технологии и современную предметно-простран-

ственную среду  
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«Современный детский сад»:  

«Детский сад. Семья. Информация» Создание условий для повышения компетентности 

родителей в вопросах образования и воспитания детей (участник рабочей группы). 

 «Лига 3D Добрые Дела Дошколят»:  

«Человек рождается для добрых дел».  

Развитие волонтерской деятельности (последователь) В этих направлениях организуется 

воспитательно-образовательная работа с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Воспитание и образование дошкольников с ТНР проходит в городе с богатейшей исто-

рией и культурным наследием, в городе-музее под открытым небом – Санкт- Петербурге. Во-

просы воспитания толерантного отношения к разным национальностям, к уникальным тради-

циям разных народов, к памятникам архитектурного наследия, историческим, знаменитым 

личностям города, поселка, к экологической культуре находятся в центре внимания ГБДОУ 

№32.  

Актуальным остается содержание занятий о родном крае, городе, природе, традициях, 

людях. Воспитание носит поликультурный характер: основано на изучении традиций семей 

воспитанников, в том числе национальных. Наша задача содействовать пониманию ребенком 

с ТНР другой культуры, развивать умение взаимодействовать с представителями других наци-

ональностей, ценить многообразие мира. 

 

2.8 Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партне-

рами 

 Чтобы успешно решать воспитательные и образовательные задачи в рамках социализа-

ции детей с ТНР, необходимо взаимодействие со средой, с социальными партнерами. 

Детская Библиотека-филиал №5.  

Информационное, культурное, просветительское пространство. Посещение мероприя-

тий, совместная организация выставок, конкурсов, проектов, направленных на приобщение 

семей воспитанников к чтению, к книжной культуре.  

ГБОУ школа №453 Колпинского района СПб. Сотрудничество в рамках проекта «Буду-

щие первоклассники» по обеспечению информационной и методической поддержкой родите-

лей дошкольников. Организация экскурсий в технические лаборатории, мастер-классы, игро-

вые программы. 

 Центр детского и юношеского технического творчества (ЦДЮТТ) филиал в п. Метал-

лострой.  

Совместные проекты, направленные на развитие конструктивных навыков, знакомство 

с профессиями, участие в творческих конкурсах, тематических выставках. Дом культуры им. 

В.В. Маяковского. Посещение образовательных мероприятий, совместная организация твор-

ческих конкурсов, направленных на выявление и развитие детских талантов. 

ГБУ ДО Детская школа искусств им. М.А. Балакирева. Организация совместных проек-

тов, направленных на приобщение детей к музыкальному искусству, знакомству с музыкаль-

ными инструментами.  

В ГБДОУ №32 организованы дополнительные образовательные услуги на бесплатной 

основе. Кружок «В гостях у сказки», на основе программ М.Д.Маханёвой «Занятия по театра-

лизованной деятельности в детском саду», А.Е.Антипиной «Театрализованная деятельность в 

детском саду», направленная на художественно-эстетическое развитие детей старшего до-

школьного возраста, в том числе и с ТНР, в процессе театрализованной деятельности. Воспи-

тывает интерес, любознательность, стремление к познанию нового, творческие и артистиче-

ские способности, приобщает к основам театрального искусства. Театральная деятельность 

предоставляет возможность самореализоваться, приобрести социально-значимые навыки, раз-

вивать в себе важные качества, получить опыт участия в социально-значимых делах. Занятия 

в кружке объединяют детей и взрослых общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 
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2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка с ТНР работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудниче-

ства всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

 Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания.  

Направления деятельности по работе с семьями: 

 1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюиро-

вание, опросы, беседы, тренинги);  

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнер-

ском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, 

родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте 

учреждения, создание группы в соц сетях);  

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, за-

конных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые заня-

тия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с 

детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

 4) совместная деятельность по образовательным областям 

 Например, в области физического развития: 

 совместная с семьей педагогическая деятельность по положительному отношению к фи-

зической культуре и спорту;  

по формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование дви-

гательной активности ребенка. 

 Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского наблю-

дения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физическому 

развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных досугов, 

соревнований. 

 

3.Организационный раздел 

 3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регу-

лярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

 Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: обеспечение 

личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное мате-

риально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. Наличие 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижен ию целевых 

ориентиров Программы воспитания. Взаимодействие с родителями детей с ТНР по вопросам 

воспитания. Учет индивидуальных особенностей детей с ТНР дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологиче-

ских, национальных и пр.). Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариант-

ные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководи-
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телей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, роди-

телей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. Уклад опре-

деляется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы 

и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. 

 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участ-

ников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Уклад и ребенок 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 взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; «от совместной деятельности ребенка и 

взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ре-

бенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; «от 

ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особен-

ности – игровой. 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. 

 События в детском саду Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрос-

лого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком с ТНР собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 

в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей 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 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируе-

мые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

 

Проектирование событий возможно в следующих формах: 

 -разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрос-

лыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 -создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с пригла-

шением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада (Телемост) и т. д.).  

Спроектированнные события составляют целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это позволяет каждому педагогу 
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создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, реги-

ональную специфику, а также специфику учреждения и включать: оформление помещений; 

оборудование; игрушки. ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда от-

ражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокуль-

турных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятель-

ности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

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

роев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка с ТНР могут быть от-

ражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной органи-

зации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и 

игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территори-

альных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать воз-

растным задачам воспитания детей дошкольного возраста. В ГБДОУ д/с №32 ППС отражает 

ценности, на которых строится программа воспитания. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
ГБДОУ д/с №32 укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководя-

щими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными ра-

ботниками, согласно штатному расписанию, исходя из особенностей реализуемой Про-

граммы, контекста ее реализации и потребностей. 

 В детском саду работают 34 педагога, из них 1 музыкальный руководитель, 1 инструк-

тор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 3 учителя-дефектолога, 2 учителя- логопеда, 

1 педагог-психолог. Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование, из 

них высшее – 14 человек, что составляет 42%, среднее профессиональное–19 человек, что со-

ставляет 57%. Средний стаж профессиональной деятельности педагогов – 15 лет, из них от 0-

5 лет – 1 педагог (3%), от 6 -15 лет – 12 педагогов (36%), от 15 и выше – 20 педагогов (66%). 

По итогам аттестации 12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию и 17 педа-

гогов первую категорию, 2 педагога имеют стаж работы в должности до 2 лет. Все педагоги 

ГБДОУ №32 непрерывно повышают уровень профессиональной компетенции по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей. Полную информацию о педа-

гогическом составе, образовании, квалификации, повышении квалификации можно получить 

на официальном сайте дошкольного учреждения http://sad32met.ru/ 

 

Реализация Программы осуществляется:  

- воспитателями в течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ. 

http://sad32met.ru/
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- помощником воспитателя в группе в течение всего времени пребывания воспитанни-

ков.  

- музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, педагогом до-

полнительного образования, учителем-логопедом, учителем- дефектологом, педагогом-психо-

логом вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в детском саду.  

В целях эффективной реализации Программы в детском саду созданы условия для про-

фессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профес-

сионального образования, в т.ч. учитывающие особенности реализуемой Программы воспита-

ния. ДОУ обеспечивает самостоятельно, а также с привлечением других организаций и парт-

неров консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адап-

тивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования до-

школьников. 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение 

 В ГБДОУ д/с № 32 осуществляется организационно- методическое сопровождение про-

цесса реализации Программы. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники 

ДОУ обязаны: 

 - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию Программы;  

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-

сиональной этики;  

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных от-

ношений;  

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности;  

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, вза-

имодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования, деятельность педагогических работников в дошкольном образова-

тельном учреждении (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее ис-

полнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое ин-

дивидуальное внимание к воспитанникам и негативно отражающиеся на воспитании, развитии 

и благополучии детей. 

 

3.6 Требования к условиям работы с особыми категориями детей  
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспе-

чить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Инклюзия является ценностной основой уклада ОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 
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такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, сов-

местность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 96 разде-

ляться всеми участниками образовательных отношений в ОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОУ 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, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приоб-

ретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и дет-

ско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаи-

моуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

вает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает ак-

тивность 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 обеспечи-

вает 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 ОВЗ в условиях ОУ являются: 

 1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти 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 эмо-

ционального 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. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
2.8 «Прогулки по Петербургу» 

Программа на основе авторской программы Г.Т. Алифановой «Первые шаги» Петербур-

говедение для малышей. 

 Основой Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

является Региональный компонент содержания образования. В рамках реализации Концепции 

воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века», 

содержание дошкольного образования в ГБДОУ д/с№ 32  включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. Программа дает возможность воспитателям выбрать и ис-

пользовать наиболее подходящие для определенной возрастной группы развивающие игры, 

упражнения, дидактические пособия, а также скоординировать свои действия в этом направ-

лении с работой педагогов-специалистов. Программа содержит конкретные задачи и цели ра-

боты на год по каждой возрастной группе детского сада, с четвертого года жизни. 

 

Старшая группа  

Цели:  

воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Задачи:  

Формирование ценностного отношения к памятникам и объектам культуры города. 

 Развитие стремления к доброте. 

 Развитие культуры общения.  

Углубление представлений о доме – жилище человека.  

Классификация домов по назначению. 

 Расширение представлений об улице, городе.  

Понятие «петербуржец».  

 

Подготовительная группа 

У детей 7-го года жизни запас знаний уже достаточно большой, поэтому, целью будет 

являться, формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры; осмыс-

ление истории и культуры Санкт-Петербурга, мировой истории и культуры; изучение истории 

города через судьбы замечательных петербуржцев.  

Задачи:  

Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои).  

Продолжать развитие культуры общения.  

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

житель».  

Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре. 

Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

Формирование понятия «мы – петербуржцы», воспитание гордости: «Я – петербуржец». 

Знакомство с праздниками нашего города.  
 

Программа выстроена во взаимосвязи с содержанием основной образовательной про-

граммы ГБДОУд/с № 32 и дополняет его, расширяя образовательную деятельность в соответ-

ствии с направлениями развития детей. Работа по программе рассчитана на учебный год и 

составлена с учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного про-

цесса.  



 

 

97 

 

Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту, ре-

ализуется в виде интегрированных комплексно-тематических проектов, социальных акций и 

пр. Основная часть знаний дается на занятиях-путешествиях при работе в группе с воспитате-

лем, во время активного, непрерывного контакта и при работе с родителями. Необходимо 

также постоянно вести педагогический всеобуч для родителей по данной тематике (семинары, 

консультации).  

Непрерывная образовательная деятельность с использованием данной программы в 

младшем и среднем возрасте происходит один раз в месяц, в старшем и подготовительном – 

два раза в месяц. Форма организации образовательного процесса – групповая.  

В программе разработано «Содержание работы», где дан перечень примерных тем для 

бесед с детьми, игр, ситуаций, тематики изобразительной и художественно-речевой деятель-

ности. Определены темы целевых прогулок и экскурсий по Петербургу.  

Разработаны темы занятий, подборки игр и направления тематических вечеров, которые 

может проводить воспитатель совместно с музыкальным руководителем.  

Материал программы дает возможность реализовать поставленные задачи воспитания 

маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, использование худо-

жественной литературы для ознакомления с окружающим, изучение русского искусства, игры, 

продуктивная деятельность.  

Определены виды деятельности по всем разделам.  

В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств самовыражения: уст-

ный рассказ, рисунки, составление загадок, материал накапливается в течение года и исполь-

зуется для работы с детьми.  

В целом, работа по программе определяет концепцию воспитания современного, куль-

турного человека – жителя нашей великой Родины – России, который любил бы и свою страну, 

и тот город, в котором он живет.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития  

Социально-коммуни-

кативное развитие  

Содержание образова-

тельной работы с 

детьми направлено на 

присвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и нрав-

ственные ценности. 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой Ро-

дине, родному дому проявлением на этой основе ценностных идеа-

лов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

 Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и тради-

циям Санкт-Петербурга, поселка Металлострой, стремление сохра-

нять национальные ценности. 

 Расширять представления детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении, дорожных знаках. 

 Воспитывать культуру поведения на улице, в общественном транс-

порте, в музеях, на выставках. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет-

скому саду местности, умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности.  

Знакомить детей с правилами поведения на природе.  

Приучать детей к вежливости, доброжелательному отношению друг 

другу, взрослым.  

Формировать оценку нравственных понятий с целью педагогиче-

ского воздействия художественного слова на детей, получения пер-

вичных ценностных представлений о нравственных понятиях.  

Поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 
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персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение 

между людьми в соответствии с их профессиональной деятельно-

стью.  

Закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настрое-

ния и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня; создавать условия для общения со старшими и младшими 

детьми и людьми пожилого возраста; 

Познавательное раз-

витие 

Развитие любозна-

тельности и познава-

тельной мотивации. 

Формирование позна-

вательных действий, 

становление сознания. 

Развитие воображения 

и творческой активно-

сти. Формирование 

первичных представ-

лений о себе, других 

людях, объектах окру-

жающего мира, о 

свойствах и отноше-

ниях объектов окру-

жающего мира 

Развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явле-

ния и события, сопоставлять и обобщать их. 

Обогащать сознание новым познавательным содержанием (поняти-

ями и представлениями) посредством основных источников инфор-

мации, искусств, наук, традиций и обычаев. 

 Знакомить детей с прошлым и настоящим города, его расположе-

нием, природой, климатом, жизнью людей.  

Познакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга.  

Учить называть и показывать на карте родной город, страну, столицу, 

крупные города. 

 Развивать умение видеть позитивные изменения, происходящие в 

Санкт-Петербурге (открытие спортивных комплексов, театров и др.). 

Рассказать о том, что Санкт-Петербург – это большой промышлен-

ный и торговый центр и т. д.  

Изучать символику родного города, других городов, способствовать 

осознанию принадлежности к своему народу.  

Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей музы-

кального и театрального искусства Санкт-Петербурга.  

Вызвать интерес к их жизни и деятельности.  

Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей науки 

– жителей Санкт-Петрбурга, поселка Металлострой.  

Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной 

войны, в том числе живших в нашем городе, поселке.  

Привлечь родителей к рассказу детям о воинских наградах прадеду-

шек, прабабушек.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам и др.).  

Формировать представление о взаимоотношениях природы и чело-

века, доступное детям постижение системы «Человек – природная 

среда».  

Способствовать развитию ответственного бережного отношения к 

природе.  

Развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

 Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее 

форм, красок, запахов.  

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения. 

Обогащение актив-

ного словаря. 

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, позна-

вательного, энциклопедического характера. 

 Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, стихотворе-

ния.  

Побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соот-

ветствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной си-

туацией, связывать их по смыслу.  
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Вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы.  

Развивать стремление понять прочитанное, оценить действия и по-

ступки литературных героев, придумать свои версии происходящего. 

Учить эмоционально передавать содержание некоторых прозаиче-

ских текстов и выразительно читать наизусть короткие стихотворе-

ния, участвовать в драматизации русских сказок.  

Используя сказки, развивать формы воображения, в основе которых 

лежит интерпретация литературного образа.  

Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам.  

Приобщать к словесному искусству, стимулируя проявления детьми 

собственного литературного опыта, сохраняя при этом основные осо-

бенности стиля и жанра.  

Познакомить с русским народным юмором. 

 Развивать чувств юмора. Развивать речь, мышление, отражая свои 

впечатления о городе в придумывании сказок, сочинении загадок о 

городе.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка. 

 Обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности 
Художественно-эсте-

тическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смысло-

вого восприятия и по-

нимания произведе-

ний искусства (сло-

весного, музыкаль-

ного, изобразитель-

ного) и мира природы. 

Становление эстети-

ческого отношения к 

окружающему миру. 

Формирование эле-

ментарных представ-

лений о видах искус-

ства. Реализация са-

мостоятельной твор-

ческой деятельности 

детей (изобразитель-

ной, конструктивно-

модельной, музыкаль-

ной, и др.) 

Содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудоже-

ственных произведений искусства.  

Воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу.  

Добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компо-

нента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

 Развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, 

дождя, снегопада, водопада).  

Вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; эмоционально-эстетическую трактовку образов.  

Учить добиваться выразительной передачи образа через форму, стро-

ение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.  

Помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к ро-

дителям, природе и др.  

Побуждать высказывать свои предпочтения и, давать эстетическую 

оценку произведениям искусства.  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

детского сада, их дома, познакомить с культурными объектами го-

рода – музе 

и, театры. 

 Побуждать детей отражать свои впечатления о родном городе в про-

дуктивной деятельности.  

Знакомить детей с музыкальным репертуаром, посвященным городу. 

Знакомить со знаменательными датами города, страны.  

Приобщать детей к участию в городских праздниках и традициях. 
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Физическое развитие Развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвиж-

ные игры и выполнять упражнения.  

Приобщать к игровой национальной культуре. 

 Знакомить с играми разных народов.  

Знакомить с олимпийским движением, спортивными традициями 

Санкт- Петербурга, поселка Металлострой (спортивные объекты, до-

стижения спортсменов). 

 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные качества, которые учат 

отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или иному по-

ступку. Воспитывается человек, который любит свою семью, русскую природу, свой город, 

свою страну, свой народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, свя-

занными с изучением и познанием своего города. 

 Расширяются знания о семье: имя, фамилия мамы, папы, бабушки, дедушки. Знания о 

городских и деревенских домах. О том, что такое улица, площадь; знакомят с историей своего 

района, его памятными местами, с глобусом, картой, с другими городами России, с флагом 

России, гербом Санкт-Петербурга. Детей знакомят с основателем Санкт-Петербурга – Петром 

I; с такими понятиями, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

 В подготовительной группе помогают детям сформировать гражданскую позицию. Дети 

закрепляют знания о дихотомических нравственных понятиях: «добрый» - «злой» «трудолю-

бивый» - «ленивый», «щедрый» - «жадный», «честный» - «лживый», о понятиях «старый», 

«больной». Детей учат анализировать, делать выводы. Содействуют становлению социально-

ценностных взаимоотношений, поддерживают у детей культуру общения – доброжелательные 

и равноправные отношения между сверстниками, уважительное отношение к взрослым. За-

крепляют представления об улице, городе, архитектуре. Детей учат знать и любить свой город, 

понимать и беречь его. Формируют навыки адаптации в жизни мегаполиса. Закрепляют такие 

понятия как «сельский дом – городской дом», «сельский житель – городской житель». Закреп-

ляют знания о символах, памятниках, достопримечательностях, праздниках города. Форми-

руют понятие «мы – петербуржцы». 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Важнейшим условием реализации программы является формирование в дошкольной ор-

ганизации детско-взрослого сообщества: дети – педагоги – представители семей воспитанни-

ков. Система работы по реализации программы предполагает активное участие в образова-

тельном процессе семьи. 

 Учитывая удаленность детского сада от исторического центра города, необходимо вести 

работу с «взрослыми петербуржцами», чтобы их знания и любовь к Санкт-Петербургу есте-

ственным образом передавались детям. Например, провести семейную экскурсию в «Летний 

сад», на Пискаревское кладбище, Площадь победы, Марсово поле; посетить храмы: Спас-на-

крови, Исаакиевский собор, Смольный монастырь, Казанский собор, Петропавловский собор; 

походы в музеи города: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Зоологический музей и пр.; 

посетить дворцы Зимний, Меншиковский, Михайловский, Таврический и т. п. Модель взаи-

модействия, которую предусматривает программа, позволяет придать семейному воспитанию 

целенаправленность. Участие в ней семьи способствует не только гармоничному развитию 

ребенка, но и укреплению семейных отношений, помогает найти общие точки соприкоснове-

ния, интересные и взрослым членам семьи, и детям. 

 

2.9 Система педагогического сопровождения физкультурно-оздоровительной дея-

тельности 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недоста-

точное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, со-
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здана и включена в образовательный процесс ГБДОУ д/с №32 система педагогической под-

держки физкультурно-оздоровительной деятельности, комплекс санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости; включение в тематический план ГБДОУ д/с №32 спе-

циальных тем, направленных на формирование здорового образа жизни, на знакомство детей 

с особенностями местного климата путем наблюдений и несложных элементов познавательно-

исследовательской деятельности; обучение детей плаванию, что содействует разносторон-

нему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, яв-

ляется одним из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки. 

 Разработанная система учитывает риски, связанные с климатическими особенностями 

Санкт-Петербурга (большое количество пасмурных и ветреных дней; нестабильность установ-

ления снежного покрова в зимний период и т.п.).  Программа дает возможность педагогам 

осуществлять гибкий подход в реализации задач физического развития детей. 

 Содержательный блок модели организации физкультурно-оздоровительной работы 

включает в себя оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, развитие 

психических и личностных качеств воспитанников, организацию целенаправленной профи-

лактической работы с педагогами и семьями воспитанников, формирование представлений и 

ценностей здоровья и здорового образа жизни у субъектов образовательного процесса. 

 Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется с применением психолого-педа-

гогических форм и методов средствами физической культуры, в непрерывной образователь-

ной деятельности, в режимных моментах, а также как самостоятельная физкультурно-оздоро-

вительная деятельность детей и физкультурно-оздоровительная деятельность в семье. 

Организация здоровьесберегающей деятельности  

Здоровьесберегающая деятельность представлена в виде следующих разделов: Ком-

плексная медико-психологическая и педагогическая оценка уровня физического развития и 

здоровья детей, которая включает в себя диагностические мероприятия по оцениванию и от-

слеживанию состояния здоровья воспитанников детского сада различными специалистами. 

Оценивая здоровье детей с медицинским персоналом, выделяются три группы детей: здоро-

вые, часто болеющие, эпизодически болеющие. Вся воспитательная работа организуется с 

учетом групп здоровья. Оценивается физическое развитие ребенка и его двигательно-мотор-

ные умения. Главная задача воспитателя и семьи – не допустить снижения уровня здоровья. 

 

Лечебно-профилактическая работа, которая осуществляется через организацию закали-

вающих и лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

проводятся совместно медицинскими работниками. Для эффективного закаливания использу-

ется четкая организация теплового и воздушного режима, рациональная одежда детей, соблю-

дение режима прогулок, гигиенические водные процедуры. 

 Физкультурно-развивающая работа с детьми с ТНР, которая предусматривает ком-

плекс физкультурных мероприятий, различные типы специально организованных видов дея-

тельности (образовательная область «физическое развитие») и программу по обучению детей 

с ТНР плаванию.  

Цель физкультурной работы – формирование двигательной сферы и создание психолого-

педагогических условий для укрепления здоровья детей. Оптимальные условия для развития 

физической культуры, создаваемые в дошкольном учреждении, решают комплекс оздорови-

тельных, воспитательных и образовательных задач.  

Содержание базируется на принципах развивающей педагогики оздоровления В. Т. Куд-

рявцева. Цель программы обучения детей плаванию – комплексное оздоровление, укрепление 

психофизического и физиологического здоровья детей, воспитание развитого физически че-

ловека и обучение плаванию. Программа разработана с учетом пособия Осокиной Т.И., в ко-
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тором раскрывается организация и методика обучения детей дошкольного возраста элемен-

тарным способам плавания в бассейне и открытом водоеме, дается система упражнений и игр. 

Оказание психологической поддержки детям с ТНР путем создания благоприятного эмоцио-

нально-психологического климата.  

Также применяются здоровьесберегающие технологии: пальчиковая, дыхательная гим-

настики, использование физкультминуток, ароматерапии, психогимнастика; специально орга-

низованная двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, по-

движные игры, физкультурные досуги); массовые оздоровительные мероприятия (тематиче-

ские праздники здоровья, выход на природу). Технология музыкального воздействия исполь-

зуется в качестве вспомогательного средства – для снятия напряжения, повышения эмоцио-

нального настроя (музыка из серии «Звуки природы», «Журчание ручейка», «Пение птиц»). 

Содержание работы представлено в разделах «Условия реализации педагогического сопро-

вождения в ГБДОУ д/с № 32 , Работа с педагогами», «Педагогический процесс и здоровьесбе-

регающие технологии». Организация развивающей предметно-пространственной среды, для 

проявления ребенком своих возрастающих возможностей.  

Материально-техническая база детского сада включает следующие пространства: меди-

цинский блок, кабинеты педагогов специалистов (педагога-психолога, учителей-логопедов, 

дефектологов), групповые комнаты, физкультурный зал. Содержание работы представлено в 

разделе «Условия реализации педагогического сопровождения физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности в ГБДОУ д/с №32»  

Сотрудничество с семьями воспитанников. Содержание работы представлено в разделе 

«Сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам укрепления здоровья детей». Много-

плановая работа осуществляется в нескольких направлениях: 

Работа с детьми  

Обучение детей с ТНР элементарным приемам здорового образа жизни: профилактиче-

ские методики (оздоровительная гимнастика, пальчиковая, дыхательная, корригирующая, для 

профилактики простудных заболеваний, гимнастики после дневного сна, самомассаж). про-

стейшие навыки оказания первой медицинской помощи (при ссадинах, порезах, укусах, ожо-

гах). привитие детям элементарных санитарно-гигиенических навыков (мытье рук, использо-

вание носового платка, умение пользоваться расческой). 

 Здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития: физкультминутки во 

время занятий; проветривание и влажная уборка помещений; витаминотерапия; функциональ-

ная музыка; чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью. Специально 

организованная двигательная активность ребенка с ТНР: занятия оздоровительной физкульту-

рой, подвижные игры, своевременное развитие основ двигательных навыков и др. Для этого 

создана необходимая образовательная среда в спортивных залах, в группах, оборудованы пло-

щадки на улице. Реабилитационные мероприятия, проводимые после мониторинга состояния 

физического и психического здоровья детей с ТНР: психогимнастика, тренинги, массовые 

спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу, 

проведение кружков. При применении реабилитационных мероприятий учитываются меди-

цинские показания и противопоказания каждого ребенка с ТНР.  

Работа с семьей: пропаганда здорового образа жизни через систему организационно-

теоретических и практических занятий: мастер-классы, круглые столы, анкетирование, инди-

видуальные беседы, консультирование, информационные стенды, работа по совместным ме-

роприятиям родителей и детей.  

Работа с педагогическим коллективом: обучение педагогического коллектива в усло-

виях инновационного образовательного учреждения – круглые столы, мастерклассы, дискус-

сионные клубы, семинары-практикумы.  

Охрана и укрепление здоровья детей  

В учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей с ТНР дошкольного возраста закаливающие мероприятия. Их примерный перечень, 
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представленный в разработанной педагогами учреждения системе педагогического сопровож-

дения физкультурно-оздоровительной деятельности, должен корректироваться с учетом реги-

ональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся реальных условий, в 

том числе эпидемиологических, для проведения закаливающих процедур.  

Организация двигательного режима: 

 Физкультурно-оздоровительные занятия  

Непрерывная образовательная деятельность 

 Самостоятельная двигательная деятельность Физкультурно-массовые занятия/Актив-

ный отдых  

Оздоровительный режим в детском саду  

Контрастное закаливание детей с ТНР 

 Использвание нетрадиционных методов оздоровления 

 Организация оздоровительных мероприятий в летний период 

 Реабилитационные мероприятия. Физкультурно-оздоровительная работа с часто и дли-

тельно болеющими детьми  

Лечебно-профилактические мероприятия для детей с ТНР с ослабленным здоровьем и 

функциональными отклонениями по системным заболеваниям 

 Организация щадящего оздоровительного режима для детей после перенесенных забо-

леваний и для детей с особыми потребностями. 

 

2.10 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева М.Д. Маханева  

Поликультурное воспитание дошкольников с ТНР в детском саду строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательных отношений. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка по 

пяти образовательным областям 

Социально–коммуника-

тивное развитие 

-Формирование представления о народной культуре; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, се-

мейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств 

сопричастности детей к наследию прошлого. -Развитие свобод-

ного общения со взрослыми и сверстниками. -Формирование ос-

нов безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности. 
Познавательное развитие -Расширение представлений о жанрах устного народного твор-

чества. 

 -Воспитание нравственно-патриотических чувств; 

 -Формирование целостной картины мира. Приобщение детей с 

ТНР к народной культуре (народные праздники и традиции). 

 -Содействие атмосферы национального быта. Понимать исто-

рическую преемственность с современными аналогами (лучина 

- керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.). 

 -Знакомство детей с ТНР с зависимостью использования пред-

метов от образа жизни людей, от места их проживания. 
Речевое развитие -Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи. 

 -Содействие развитию любознательности. 

 -Пополнение и активизация словаря детей с ТНР на основе 
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углубления знаний о русском народном быте, традициях, празд-

никах. 

 -Развитие умения рассказывать русские народные сказки, эмо-

ционально передавая характер героев 
Физическое развитие -Сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья детей с ТНР. 

 -Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 

народных подвижных играх.  

-Развитие двигательной активности, самостоятельности и твор-

чества; интереса и любви к русским народным играм 
Художественно –эстети-

ческое развитие 

-Ознакомление детей с ТНР с народной декоративной росписью 

(Гжель, Хохлома, Городец, Дымка)  

-Приобщение детей с ТНР ко всем видам национального искус-

ства: литература, музыка, народное творчество, кино, архитек-

тура, театр, скульптура, живопись и т.д 

 -Формирование знаний и умений различать народное искус-

ство, промыслы.  

- Учить понимать познавательное значение фольклорных произ-

ведений, а также самобытности народных промыслов (мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в 

его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

-Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимо-

сти и ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

 
Образовательная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 Старшая группа 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

 Поддерживать интерес детей с ТНР к народной культуре своей страны (устному народ-

ному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, все 

люди которой хотят жить в мире и согласии.  

Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять многообразие 

ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных национальностей. 

Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов. 

Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям истории в играх, 

рисунках, рассказах, вопросах. 

 Подготовительная группа  

Воспитывать у детей с ТНР миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особен-

ностей культуры.  

Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том числе 

по национальному признаку. 

 Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию этни-

ческой идентичности ребенка с ТНР.  

Воспитывать чувство привязанности ребенка с ТНР к родному краю, гордости за исто-

рию своей страны ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других наро-

дов. 

 Поддерживать у детей с ТНР интерес к культуре родной страны, своего этноса и других 

народов и национальностей.  
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Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о культуре раз-

ных этносов в соответствии с региональными особенностями проживания ребенка, о культуре 

ближайших «соседей» России, чьи представители проживают на ее территории (украинцев, 

белорусов, кавказских национальностей и пр.).  

Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов мира, ко-

торые отражены в их искусстве.  

Обеспечить познание детьми с ТНР общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных стран и этносов.  

Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства.  

Данные задачи решаются в процессе ознакомления детей с ТНР с историей, обычаями, 

праздниками народов России и мира. При этом используются технологии, направленные на 

ролевое освоение мира детьми дошкольного возраста (игровые технологии) и помощь семьям 

обучающихся в воспитании детей (технологии социального партнерства). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 В организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется Программа, 

описана обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания, 

распорядок дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей обра-

зовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реа-

лизации Программы.  

 

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, учитыва-

ющей особенности детей с ТНР 

; -использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых ГБДОУ 

№32;  

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенци-

ала специалистов учреждения при реализации Программы; 

 -проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопе-

дом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

-обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариатив-

ных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-

ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошколь-

ном возрасте. При этом коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими осо-

бенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
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таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора де-

ятельности, партнера, средств и пр.; при этом учитываются обусловленные структурой нару-

шенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стиму-

лирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития детей, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах 

игры.  

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив-

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по осво-

ению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особен-

ностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-

ного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предпола-

гающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Про-

грамме. 

 

Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с 

ТНР 

Обеспечение эмоциональ-

ного благополучия ребенка  

создание обстановки в детском саду приближенной к до-

машней; комфортное, уютное оборудование помещений; 

организация пространства, где ребенок может заняться ин-

тересным, любимым делом; художественно-эстетическое 

оформление среды 

Формирование доброжела-

тельных, внимательных от-

ношений Для формирования 

у детей доброжелательного 

отношения к людям, педа-

гогу следует: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодей-

ствия; создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; поддерживать инициативу детей стар-

шего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для раз-

решения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности Вариативность среды: игровые, библиотеки, центры для 

продуктивной, исследовательской, театральной деятельно-

сти и т.п. Изменение среды в соответствии с интересами 

детей и реализуемыми проектами. Ежедневно выделяется 

время для выбора пространства активности по собствен-

ному желанию ребенка 

Создание условий для разви-

тия свободной игровой дея-

тельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с те-

кущими интересами и инициативой детей. Стимулирует 

детскую активность. Игровое оборудование разнообразное 

и легко трансформируемое. Дети и родители участвуют в 

создании и обновлении игровой среды. 
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Создание условий для разви-

тия познавательной деятель-

ности 

Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач. Содержит 

современные материалы: конструкторы, наборы для экспе-

риментирования, материалы для развития сенсорики. 

Создание условий для разви-

тия проектной деятельности 

Наличие большого количества увлекательных материалов 

и оборудования. Природа и ближайшее окружение (в том 

числе, территория детского сада) – элемент исследования. 

Создание условий для само-

выражения средствами ис-

кусства 

Наличие необходимых материалов. Возможность зани-

маться разными видами творческой деятельности. 

Создание условий для физи-

ческого развития 

Среда стимулирует физическую активность, желание дви-

гаться, познавать, побуждает к подвижным играм. Возмож-

ность использовать разнообразное игровое и 109 спортив-

ное оборудование. Игровая площадка предоставляет усло-

вия для развития крупной моторики. Игровое пространство 

(как на улице, так и в помещениях) трансформируемое. 

 

3.2 Специальные условия для воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 Специальными условиями для обучения и воспитания детей с ТНР можно считать:  

создание безбарьерной среды жизнедеятельности в целом, в том числе, игровой и учеб-

ной деятельности;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенци-

ала специалистов ГБДОУ д/с №32 ;  

при необходимости привлечение других специалистов, в том числе, в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и медико-социального сопро-

вождения; применение специальных образовательных методов, технологий и программ, раз-

рабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками образова-

тельного процесса;  

использование специальных учебных и дидактических пособий и других средств обу-

чения (в том числе инновационных и информационных);  

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам психолого-педаго-

гической диагностики и текущего мониторинга с привлечением всех специалистов, в том 

числе, медицинских работников;  

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопе-

дом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом (не менее 1 – 2-х раз в неделю); 

обеспечение эффективного планирования и реализации в учреждении образовательной дея-

тельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использова-

нием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры речевого дефекта у де-

тей.  

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды  
В соответствии со Стандартом, предметно-пространственная развивающая среда 

(РППС) Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

 -охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам 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 Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-



 

 

108 

 

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недо-

статков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности 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 представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки 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 соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 РППС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каж-

дого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая фор-

мирование его индивидуальной траектории развития.  

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возмож-

ность захвата предмета). 

 Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

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

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

ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность само-

выражения обучающихся;  

-трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

обучающихся;  

-полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих РППС (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 дет-

ской активности. 

 Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познава-

тельных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 
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 -безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасность их использования. 

 При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного про-

цесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-комму-

никативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; -эстетич-

ной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 

ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка с 

ТНР, приобщать его к миру искусства. РППС должна обеспечивать условия для эмоциональ-

ного благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. РППС рассматривается как часть образовательной среды 

и фактор, обогащающий развитие детей с ТНР.  

Детский сад выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, со-

держательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. РППС включает орга-

низованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, тех-

нологические, административные и иные помещения), материалы, оборудование, электрон-

ные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здо-

ровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей с ТНР.  

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития, создается как единое пространство, все компоненты ко-

торого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

 При проектировании РППС учитывается: 

 -местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и при-

родно-климатические условия, в которых находится ДОО;  

-возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образова-

ния;  

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 - возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и других участ-

ников образовательной деятельности). РППС обеспечивает условия для эмоционального бла-

гополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудни-

ков. 

 
3.4 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организа-

ции кадровых, финансовых, материально-технических условий  
Кадровые условия реализации Программы 

 Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименова-

ние должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководите-

лей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, N 9, ст. 1341). Д 

Должность: заведующий, заместитель заведующего по УВР, учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической куль-

туре, воспитатель. 

 Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогиче-

скими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. Реа-

лизация адаптированной образовательной программы дошкольного образования обеспечива-

ется руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяй-
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ственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными ра-

ботниками, выполняющими вспомогательные функции. ГБДОУ самостоятельно устанавли-

вает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание усло-

вий и организацию методического и психологического сопровождения педагогов.  

Руководитель организации вправе заключать договоры гражданско-правового характера 

и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы детский сад создает условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права 

педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образова-

ния обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262).  

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом резуль-

татов освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

ГБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозна-

ченные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 ─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-

гогических работников и представителей общественности в разработке основной образова-

тельной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образова-

тельной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 ─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 ─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспи-

танников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, совре-

менных механизмов финансирования.  

ГБДОУ д/с №32 осуществляет образовательную деятельность по Программе, создает ма-

териально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение Организацией требований: – санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснаб-

жению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, орга-

низации физического воспитания, личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья воспитанников и 

охране труда работников Организации; 

 Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности обуча-

ющихся (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов), педаго-

гической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, обще-

ние, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и вос-

питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями де-

тей дошкольного возраста, 

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка».  

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, регу-

лярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация для родителей по вопросам 

ОБЖ. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания 

 

Программно-методическое обеспечение деятельности учителя-логопеда  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г. Г. Голу-

бева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. – СПб. 2014.  

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева. 

– Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Учебно-методические пособия и технологии 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

– СПб. 2006 

 Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстративный мате-

риал. – М., 2012 

 Букварь / под ред. Н.С. Жуковой. – СПб. 2011 

 Букварь для дошкольника/ под ред. В.В. Мамаевой. – СПб. 2011 

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., 2012 

 Воробьева Т.А. 85 уроков для обучения письму детей 5-7 лет. – СПб.2014 

 Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Логопедическая энциклопедия дошколь-

ника. – СПб. 2004 

 Громова О.Е. Говорю правильно С-З-Ц. – М., 2011 Громова О.Е. Говорю пра-

вильно Ш-Ж. – М., 2011 Громова О.Е. Говорю правильно Р-Рь. – М., 2011 Громова 

О.Е. Говорю правильно Л-Ль. – М., 2011 

 Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 1 и 2 части / под ред. Н.В. 

Нищевой. – СПб., 2010 
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 Залмаева Р.Я. Сам себе логопед. - СПб. 1999 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2005 12 Картинный материал к речевой 

карте ребенка с ОНР от 4 до 7. – СПб.2008 

 Косинова Е.М. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями 

для самых маленьких. – М., 2013 

 Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет. – СПб. 2005   

 Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб. 2011  

 Крупенчук О.И. Уроки логопеда. Научи меня говорить правильно. – СПб.2008 

 Логопедия / под ред. Л.С. Волковой. – М., 1989 

 Мамаева В.В. Обучение чтению. Игры для малышей. – СПб. 2010 

 Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие детей подготовитель-

нойгруппы. М., 2009 

 Мой букварь / под ред. Н.В. Нищевой. – СПб. 2004 

 Новиковская О.А. Логопедическая грамматика. Пособие для занятий с детьми 4-6 

лет. – СПб. 2011 

 Новиковская О.А. Логопедическая грамматика. Пособие для занятий с детьми 6-8 

лет. – СПб. 2011 

 Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематиче-

ской системы речи. – СПб. 2004 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематиче-

ской системы речи. – СПб. 2004 

Программно –методическое обеспечения деятельности педагога-психолога 

 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 88с. 

 Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. – СПб. 

Речь, 2003. – 144 с. 

 Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 

– СПб. Издательство «Речь», 2002. – 160 с 

 Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста: Руководство для врачей: изд. 2-с, пе-

реработанное и дополненное. – М.: Медицина, 1995. – 560с. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.: Генезис, 2000. – 208 с. 

 Куряжева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками «Цве-

тик Семицветик». – СПб. Речь, 2004, - 96 с. 

 Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психиче-

ского развития. Научно-практическое руководство. - СПб. Речь, 2004. - 352с. 

 Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в разви-

тии. – СПб. Речь, 2003. - 400 с. 

 Осипенко Т.Н. Психоневрологическое развитие дошкольников. – М.: Медицина, 

1996, - 288 с. 

 Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические рекомендации. 

Под ред. Л.М. Шипициной. – СПб. Институт специальной педагогики и психоло-

гии им Р. Валленберга, 1999. – 202 с 

 Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка. Комплект рабочих ма-

териалов. /Под общей редакцией М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2001. – 136 с. (Биб-

лиотека психолога-практика) 

Программно-методическое обеспечение деятельности учителя-логопеда 

 Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: ЗАО Изд-

во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с 
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 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

 Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ре-

бенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб. Речь, 2011. – 384 с. 

 Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. – М.: Педагогическое об-

щество России, 2000. – 224 с. 

 Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 160с. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы Образовательная 

область «Познавательное развитие» 

 

Образовательные программы, опубликованные на сайте http://www.firo.ru 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаври-

лушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. – СПб. 2014  

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. 

В. Нищева. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Парциальная программа Алифанова Г.Т. Программа «Первые шаги» «Петербурго-

ведение для малышей» – Паритет, 2008 

Литература и методические пособия 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружющим и социальной действи-

тельностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2003 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружющим и социальной действи-

тельностью. Средняя группа. – М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2002 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружющим и социальной действи-

тельностью. Старшая группа. – М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2002 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошколь-

ного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2001 

 Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2004 

 Голицина Н.С., Огнева Л.Г. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка – М: «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

 Добро пожаловать в экологию! Часть 2. Перспективный план работы по формиро-

ванию экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста / 

Сост.О.А. Воронкевич. – СПб: Детство-пресс, 2003 

 Дыбина О.Б. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным ми-

ром: Практико-ориентированная монография – М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2007. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление дошкольников с предметным миром: Учебное посо-

бие. – М.: Центр педагогического образования, 2007 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: 

ТЦ 116 «Сфера», 2001 

  Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: 

ТЦ 116 «Сфера», 2001 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Заниматель-

ные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 2001 

 Ермолаева Л.К., Воронина Н.И. Мой город. – СПб: ЗАО «Норинт» 

http://www.firo.ru/
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 Жукова Р.А. Правовое воспитание. – Волгоград: Корифей, 2007 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое вос-

питание дошкольников (средняя группа). – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое вос-

питание дошкольников (старшая группа). – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое вос-

питание дошкольников (подготовительная группа). – М.: «Издательство Скрипто-

рий 2003», 2007 

 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка / Авт.-сост. Е.В. Соловь-

ева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, Н.М. Степина. – М.: АРКТИ, 2004 

 Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина...: Практическое пособие для 

работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2003 

 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.СПб: Детство-Пресс,2003 

 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошколь-

ный возраст. – М.: Педагогическое общество России, 2003 

 Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. Мои права (рабочая тетрадь) – СПб: 

Детство пресс, 2006 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Моза-

икаСинтез, 2007 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М: 

Мозаика-Синтез, 2007 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез,2007 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2003 

 Организация экспериментальной деятельности дошкольников / Под общ. Ред. Л.Н. 

Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2004 

 Помораева И.А., В.А.Позина Формирование элементарных математических пред-

ставлений. – М.: Моза ика-Синтез, 2007 

 Помораева И.А., В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений в младшей группе детского сада. Конспекты занятий. . – М.: 

МозаикаСинтез, 2007 

 Помораева И.А., В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика Синтез, 2007  

 Помораева И.А., В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математи-

ческих представлений в подготовительной группе детского сада. Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Помораева И.А., В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математи-

ческих 117 представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика Синтез, 2007 

 Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Ривина Е.К. Герб и флаг России. – М.: АРКТИ, 2002 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2007 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаи-

каСинтез, 2007 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика 

Синтез, 2007 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Знакомим малышей с окружающим миром. – М.: 

Просвещение: Учебная литература, 1997 

 Яковлева Н.А. Наш город Санкт-Петербург: Путешествие с Архивариусом через 

три столетия. – СПб: Специальная литература, 1999 

 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы Образовательная 

область «Речевое развитие» 

 

Образовательные программы, опубликованные на сайте http://www.firo.ru 

 
 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольни-

ков с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаври-

лушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. – СПб. 2014  

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. 

В. Нищева. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Парциальная программа Алифанова Г.Т. Программа «Первые шаги» «Петербурго-

ведение для малышей» – Паритет, 2008 

Литература и методические пособия 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. – 

СПб: Детство-Пресс, 2005 

 Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения. – М.: Мозаика-Синтез, 2005   

 Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Истоки диалога. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004 

 Арушанова А.Г.Речь и речевое общение детей – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: МозаикаСин-

тез, 2005 

 Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003 

 Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематиче-

ское планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста. – М. Школьная пресса, 2004 

 Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематиче-

ское планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми старшего дошколь-

ного возраста. – М. Школьная пресса, 2004 

 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. – М.: Баласс, 1999 

http://www.firo.ru/
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 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года /Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс XXI век, 2005 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 года /Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс XXI век, 2005 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 года /Сост. В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс XXI век, 2005 

 Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей. – М.: Мозаика-Син-

тез, 2003 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников. – М.: Издательство «Скрипто-

рий 2003», 2006 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика 

Синтез, 2005 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.Мозаика-Синтез, 2005 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Книга 1.Младшая и средняя группы – М.: Школьная пресса, 2003 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Книга 2. Старшая и подготовительная группы – М.: Школьная пресса, 2003 

 Пикулева Н.В. Слово на ладошке. Игры, считалки, загадки и скороговорки. – М.: 

Новая школа, 1994 

 Тумакова Г.А Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного воз-

раста. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2004 

 Фокина Э.Д. Познавательно-речевые занятия в детском саду. – СПб: ЦДО, 1998 

 Художественная литература. Младшая группа Разработка занятий. / Сост. 

О.И.Бочкарева. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

 Художественная литература. Подготовительная группа. Занимательные матери-

алы. / Сост. П.Г.Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

 Художественная литература. Подготовительная группа Разработка занятий. / Сост. 

П.Г.Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей»  

 Художественная литература. Средняя группа. Разработка занятий. / Сост. О.И.Боч-

карева. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

 Художественная литература. Старшая группа. Занимательные материалы. / Сост. 

П.Г. Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

Литература и методические пособия 

 Художественная литература. Старшая группа. Разработка занятий. / Сост. П.Г.Фе-

досеева. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. – М.: Просвещение, 

1988  

 Шорыгина Т.А. Стихи и загадки о родной природе. – М.: Творческий Центр 

Сфера. 2005 

 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Образовательные программы, опубликованные на сайте http://www.firo.ru 

 
 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гав-

рилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. – СПб. 2014  

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н. В. Нищева. – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Парциальная программа Алифанова Г.Т. Программа «Первые шаги» «Петербур-

говедение для малышей» – Паритет, 2008 

Литература и методические пособия 

 Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2002 

 Буренина «Театр всевозможного» От игры до спектакля: Учеб. - метод. пособие 

– СПб. 2002 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста). СПб: ЛОИРО, 2000 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2009 

 Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: «Музыка», 1987 

 Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. – М.: Просвещение, 

1984 

 Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. – М.: Скрипто-

рий 2003, 2006 

 Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы. – 

М.: Айрис-Пресс, 2005 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методиче-

ское пособие для педагогов и музыкальных руководителей / под ред. Т.С. Кома-

ровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания детей до-

школьного возраста. – СПб, Изд-во «Композитор», 2000 

 Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО. – М.: Линка-Пресс, 2001 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: Мозаика-Син-

тез, 2005 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007  

Стр120  

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
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Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахожде-

ния ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

Организация по 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в органи-

зации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 
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уходу и при-

смотру 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного пол-

дника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распреде-

лением калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания де-

тей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 

1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина). 
Таблица. 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

Возраст 

 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количе-

ство 

интервал 

час. 

длительность 

час. 

количе-

ство  

периодов 

длитель-

ность 

час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

Таблица. 

Режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 

Содержание 

 

Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного 

10.30-11.00 
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 завтрака 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная де-

ятельность и другое) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными представите-

лями) 

19.00-20.00  

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 9.10-9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного зав-

трака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное бодрство-

вание детей (игры, предметная деятельность и дру-

гое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 

13.30-13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 16.20-16.30 16.40-

16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30 - 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 15 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 16 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 
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16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в про-

цессе занятия - 2 

минуты, перерывы 

между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с про-

гулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необ-

ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность де-

тей, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 
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Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

занятия на про-

гулке, возвраще-

ние с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Таблица. 

Режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 2 лет 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствова-

ние детей (игры, предметная деятельность и другое) 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00 

 

Таблица. 

Режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 
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Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00-12.00 

 

 

Таблица. 

Режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием 

детей, игры, са-

мостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимна-

стика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая 

гимнастику в 

процессе занятия 

- 2 минуты, пере-

рывы между за-

нятиями, не ме-

нее 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка, уход до-

мой 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие тре-

бования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введе-

ние в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обес-

печивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использо-

вания электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 
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- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-

крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показа-

телей 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. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе-

деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Необходимо к федеральным праздникам добавить события Вашего региона, 

муниципалитета, населенного пункта, ДОО и др. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

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

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
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22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (ре-

комендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
 

Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Праздники, 

памятные 

даты 

Событие 

(название и форма) 

Сроки Возрастная 

категория 

детей 

(группа) 

Ответ-

ственный 

 Сентябрь     

 1 сентября. 

День знаний 
Праздник «День знаний» 1.09   

 27 сентября. Конкурс рисунков «Наш 20-30.09   

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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День воспита-

теля и всех до-

школьных ра-

ботников  

любимый детский сад» 

 Октябрь  .   

      

 4 октября. 

День защиты 

животных 

Экскурсия в зоопарк  

(на ферму, приют для жи-

вотных и др.) 

   

      

 Ноябрь     

      

      

      

 Декабрь     

      

      

      

 Январь     

      

      

      

 Февраль     

      

      

      

 Март     

      

      

      

 Апрель     

      

      

      

 Май     

      

      

      

 Июнь     

      

      

      

 Июль     

      

      

      

 Август     
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Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание ра-

бочей программы воспитания на конкретный год. 

Для примера приведено несколько мероприятий. Вам нужно вписать собы-

тия, связанные как с важными датами на федеральном уровне, так и на регио-

нальном, муниципальном, а также значимые для вашего населенного пункта, 

детского сада и пр. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО (цитата): 

2.13. Дополнительным разделом Программы является текст ее крат-

кой презентации.  

Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Про-

грамма Организации, в том числе категории детей с ОВЗ, если Программа преду-

сматривает особенности ее реализации для этой категории детей; 

2) ссылка на федеральную программу; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 
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