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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

1.   Пояснительная записка 

      Общие положения 

Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида №151 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга   осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования в группах коррекционной направленности. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на: 

          - формирование общей культуры 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств 

- формирование предпосылок учебной деятельности 

- охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

 Настоящая образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, разработана в соответствии с нормативными и нормативно-

методическими документами:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 

-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147 
-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013 – 19.07(№ 157).  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014 – Апрель. – № 7  
10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

Разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  для 

обучающихся с ог8раниченными возможностями здоровья 

(утвержденной приказом от 24.11.2022 № 1022 Минпросвещения  ) 

Утверждена ГБДОУ в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования. 

 

Срок освоения программы – 4 года. 

 

1.1.  Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы  

Цель программы: 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста 

с ТНР достигается через решение определенных задач. 
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Задачи реализации адаптированной образовательной программы: 
 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
            

1.2. Принципы к формированию адаптированной 

образовательной программы. 

  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

 

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

 

3. Позитивная социализация ребенка. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ГБДОУ № 151 и обучающихся. 

 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 

6. Сотрудничество ГБДОУ №151 с семьей. 

 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор  

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 
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активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.3.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 
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работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

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

повседневной речи; 

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

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две - три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
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изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 

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

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

личного пользования. 
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1.3.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
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геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

           

1.3.4. Примерные целевые ориентиры в группе «Сложные дефекты»  

 

Реализация образовательных целей и задач соответствует индивидуальным 

образовательным маршрутам. Для каждого ребенка разрабатывается и 

реализуется индивидуальный коррекционный маршрут на основе рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
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В позитивным результатом следует считать достижение 

краткосрочных целей, которые признаны специалистами реальными 

для данного ребенка и семьи на данном этапе.  

Оптимальный срок для контроля достижения краткосрочных целей – 

6 месяцев. 

 

Примерные целевые ориентиры: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами, эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками. 
 Проявляет элементарные навыки опрятности. 
 Владеет доступными средствами общения со взрослым 

(обращается за помощью). 
 Подражает взрослому на доступном уровне. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым. 
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями. 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам / рассматриванию 

картинок / стремится двигаться под музыку (эмоционально 

реагирует) 
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 
 

1.4. Подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 

      - не подлежат непосредственной оценке; 

 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 
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установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных 

обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и 

т.д. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том 

числе, его динамики. 

 



16 

 

 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает   выбор   методов   и   инструментов   оценивания   для   

семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве; 

– разнообразием вариантов образовательной среды; 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития контингента 

обучающихся 

 

№ 

п/п 
Группы 

             Направление 

деятельности 

Возраст 

детей 

1.  

Коррекционная группа 

Для детей с диагнозом 

ТНР (ОНР) 

Осуществляется реализация 

адаптированной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

3-7 лет 

2.  

Коррекционная группа 

для детей с диагнозом 

ТНР (Заикание) 

Осуществляется реализация  

адаптированной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

3-7 лет 

3.  

Коррекционная группа 

Для детей с диагнозом 

ТНР (ОНР) 

 

Осуществляется реализация 

адаптированной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

3-7 лет 
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4.  

Коррекционная группа 

Для детей с диагнозом  

ТНР (ОНР) 

Осуществляется реализация 

адаптированной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

 3-7 лет 

    5. 

Коррекционная группа 

Для детей с диагнозом 

ТНР (ОНР) 

Осуществляется реализация 

адаптированной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

3-7 лет 

6. 

Коррекционная группа 

для детей «Сложный 

дефект». 

Осуществляется реализация 

адаптированной  

образовательной программы 

дошкольного образования 

3-8 лет 

 

Комплектование групп определяется: 

- порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования 

-порядком комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

-уставом ГБДОУ 

Контингент воспитанников коррекционных групп определяется на 

основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии о необходимости создания условий для получения ребенком 

дошкольного образования, коррекции нарушения развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это  дети  с  

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого  расстройства  с  различными  особенностями  

психической  деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 
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возникновению вторичных  отклонений  в  умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики .  

 

1.5.1. Характеристика воспитанников с диагнозом «Сложный 

дефект».  

К сложным нарушениям детского развития относят, сочетание двух 

или более психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, 

умственного развития и др.). У одного ребенка может наблюдаться, 

сочетание умственной отсталости и раннего детского аутизма, сочетание 

нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушений речи, сочетание 

слабовидения и слухоречевой функции.  

В зависимости от структуры нарушения дети с сочетанными 

нарушениями разделяются на три группы. Следует отметить, что 

в первую группу входят дети с двумя выраженными психофизическими 

нарушениями, каждое из которых может вызвать аномалию развития: 

умственно отсталые с нарушением ОДА, слабовидящие с задержкой 

психического развития (первичной), ДЦП и РДА. Во вторую группу, 

входят дети, имеющие одно существенное психофизическое нарушение 

(ведущее) и сопутствующее ему другое нарушение, выраженное в слабой 

степени, но заметно отягощающее ход развития: умственно отсталые 

дети с небольшим снижением зрения. В таких случаях, принято говорить, 

об «осложненном» дефекте. В третью группу, входят дети, с так 

называемыми множественными нарушениями, когда наблюдаются три 

или более нарушений (первичных), выраженных в разной степени 

и приводящих к значительным отклонениям в развитии ребенка: 

умственно отсталые слабовидящие глухие дети. К множественным 

дефектам, можно отнести и сочетание у одного ребенка целого ряда 

небольших нарушений, которые имеют, отрицательный кумулятивный 

эффект, например, при сочетании небольших нарушений моторики, 

зрения и слуха у ребенка может иметь место выраженное недоразвитие 

речи.  

В группе «Сложный дефект» у детей преобладают нарушения 

речи и интеллектуальные нарушения. Диагнозы по-разному 

отягощенные: есть дети, имеющие тяжелые нарушения опорно-

двигательного аппарата, есть дети с сопутствующими нарушениями 

зрительных функций, есть дети, имеющие также диагноз ранний детский 

аутизм. Уровень развития детей в различных видах и сферах 

деятельности и активности неравномерен. У детей группы недостаточно 

сформированы навыки культуры поведения (за столом, в общественных 

местах). Навыки культуры общения соответствуют первому уровню. На 

контакт со взрослыми и сверстниками идут не все дети. Активность в 

самостоятельной деятельности у детей недостаточная, в основном 

действуют по инициативе взрослого. Познавательный интерес низкий, 

неустойчивый. Основными двигательными навыками дети владеют 

недостаточно, есть дети, не владеющие двигательными навыками. 
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Дети со сложным дефектом проявляют выраженное своеобразие   

эмоционального и   социально-личностного развития. На фоне общей 

эмоциональной бедности наблюдается снижение эмоциональной  

отзывчивости,  способности   к эмоциональному заражению, 

подражанию, слабая реакция на новое. 

У детей низкий уровень ответственности: ребенку ничего нельзя 

поручить, он небрежен и неаккуратен, создает ситуации, в которых 

окружающие чувствуют себя крайне дискомфортно, безразличен к 

общему делу, ему «ни до чего нет дела». Внимание детей можно привлечь 

лишь на короткое время, характерно частое проявление бурных 

эмоциональных реакций, порождаемых как характером самого задания, 

так и внешними факторами. Дети проявляют интерес к игрушкам, но 

используют их не по назначению: берут в рот, стучат, бросают и т. д.; 

отбирают игрушки у других детей, не проявляют интереса к 

коллективным играм.  Мышление проявляется как узнавание отдельных 

предметов и объектов. Ознакомительный уровень, узнавание; при 

повторном предъявлении предметов и объектов отмечается процесс их 

узнавания. Дети могут механически выполнять определенные действия, 

постоянно действуя при этом вместе со старшими. Большинство детей не 

имеет активной речи, либо глубоко нарушена коммуникативная функция. 

Однако, они овладевают некоторыми способами невербального общения. 

Характер   творческой   деятельности (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование,   музыкальная деятельность):  наблюдает  за  

творческой  деятельностью окружающих; иногда работает приемом «рука в 

руке».  

В «Физическом развитии» воспитанники предпринимают отдельные 

попытки к выполнению заданий, но двигательная активность быстро 

истощается. 

 

1.5.2. Особенности развития детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

 

Дети с нарушениями речевого развития – это особая категория 

детей с отклонениями в развитии. При сохранности у них слуха и 

интеллекта для категории детей, имеющих отклонения в развитии речи, 

характерны общая соматическая ослабленность, отставание в развитии 

двигательной сферы, прежде всего в координации движений, 

недоразвитие мелкой моторики, неуверенность в выполнении 

дозированных движений, пониженная скорость и ловкость выполнения 

заданий от 45–55% детей шестилетнего возраста имеют недостаточное 

устойчивое внимание, а 25-26% из них оказываются совершенно 

неспособными к произвольному сосредоточению внимания . количество 

детей с нарушениями функций речи (разного характера, при условии 

сохранного интеллекта) и двигательного аппарата увеличивается с 

каждым годом. 
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Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят 

своё отражение в психической деятельности ребенка, что проявляется в 

нарушении познавательной, эмоционально - волевой сферы личности, 

межличностных отношений. Нарушение восприятия отмечается у всех 

детей с ТНР. У воспитанников с ТНР, отмечается не только явное 

отставание, но и патологическое нарушение процесса формирования 

речи, проявлением чего выступают так называемые аграмматизмы. 

«Аграмматизмы», связанные с употреблением падежных форм и 

предложно-падежных сочетаний существительных, могут проявляться 

как в «патологически длительном» сохранении «неправильностей», 

характерных и для нормального речевого онтогенеза, так и в 

использовании падежных средств, образованных «вне логических 

законов родного языка». 

У детей с ТНР отмечается несформированность фонематической 

системы языка, что является основным препятствием в овладении 

грамотным чтением и письмом.  

В зависимости от того, какой из анализаторов является ведущим, 

различают зрительное, слуховое, тактильное и другие виды восприятия, 

нарушение которого имеет свою специфику в зависимости от формы 

речевого расстройства. 

Нарушение слухового восприятия при дизартрии характеризуется 

большим многообразием проявлений. Кроме нарушения 

фонематического слуха в ряде случаев имеет место повышенная 

чувствительность к звуковым раздражителям. В некоторых случаях 

ребёнок совсем не понимает речь окружающих, не реагирует даже на 

собственное имя, не дифференцирует звуки речи, шумы неречевого 

характера. В других случаях понимает отдельные обиходные слова, но 

теряет их понимание на фоне развёрнутого высказывания. Третьи 

относительно легко выполняют требуемое простое задание, но при этом 

не понимают слова инструкции вне конкретной ситуации, т. е. общий 

смысл фразы воспринимается легче изолированных слов.  

У некоторых детей на первый взгляд, не наблюдается грубых 

нарушений слухового восприятия, однако более тщательное 

обследование обнаруживает у многих из них диффузность 

фонематических представлений, нечёткость слухового восприятия, 

слабая ориентация в звуковом и слоговом составе слова, что приводит к 

недостаточности восприятия обращенной речи, замедленности и 

затруднённости понимания грамматических форм и развёрнутого текста. 

Нередко дети из - за нечёткости фонематического восприятия улавливают 

только отдельные элементы фразы и не могут связать их в единую 

смысловую структуру. Эта ограниченность понимания является 

вторичным проявлением основного нарушения — недоразвития 

собственной речи. 

У детей с ТНР развитие зрительного восприятия характеризуется 

рядом особенностей. Для них типично нарушение буквенного гнозиса, 
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проявляющееся в трудностях узнавания сходных графических букв, 

изображённых пунктирно, в условиях наложения, зашумления и т. д. 

 Недостаточность зрительного восприятия, приводящая к стойкому 

отставанию в развитии семантической стороны речи у детей. При этом 

наблюдается бедность представлений об окружающем, замедленное 

развитие понимания слов.  

Отставание в развитии зрительного восприятия, зрительных 

предметных образов у детей с ТНР часто сочетается с нарушением 

пространственных представлений. В частности, дети с дизартрией 

затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с трудом 

усваивают многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, 

не могут сложить из части целое и т. д. Особенно стойко 

пространственные нарушения проявляются в рисовании человека: 

изображение отличается бедностью, примитивностью, что типично для 

детей не только с дизартрией, но и с алалией.  

У некоторых детей с ТНР наблюдаются недоразвитие временных 

представлений, нарушение их вербализации, а также несовершенство 

субъективного ощущения времени, что оказывает отрицательное влияние 

на развитие устной речи. Нарушается употребление предлогов и наречий, 

выражающих временные отношения, глаголов настоящего, прошедшего 

и будущего времени.  

Существенным сопутствующим признаком при ТНР является 

нарушение памяти. Структура расстройства памяти зависит от формы 

речевого нарушения. Так, у детей с ринолалией зрительная память 

развита лучше, чем слуховая. Однако по сравнению с нормально 

говорящими они хуже запоминают слова и предметы, у них значительно 

снижено логическое запоминание.  

Дети с дизартрией иногда обнаруживают более низкие результаты 

зрительной памяти, чем слуховой, что связано с выраженными 

нарушениями зрительного восприятия, слабостью пространственных 

представлений. Это особенно проявляется при запоминании серии 

геометрических фигур. Следует отметить, что уровень памяти, особенно 

слуховой, снижается с понижением уровня речевого развития. В част-

ности, весьма низкие показатели в объёме кратковременной и 

долговременной памяти обнаруживают дети развитие речи которых 

соответствует I—II уровням речевого развития. Запоминание словесного 

материала у этих детей протекает значительно труднее, чем запоминание 

образов, что обнаруживается уже при узнавании — наиболее низком 

уровне мнестической деятельности. 

 В целом по сравнению с нормально говорящими у детей с ТНР 

снижен объём всех видов памяти (слуховой, зрительной, тактильно -

кинестетической).  

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное 

восприятие инструкции связаны не только со снижением мнестической 

деятельности, но и с особенностями внимания. Внимание у детей с ТНР 
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характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, трудностью 

переключения, низким уровнем произвольного внимания и т. д. Так, у 

детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются 

неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно при 

интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного 

внимания обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом 

страдают все основные звенья деятельности: инструкция воспринимается 

неточно, фрагментарно; задания выполняются с ошибками, которые не 

всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; нарушаются 

все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, по-

следующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с 

анализом условия задания) и текущий (в процессе выполнения задания) 

виды контроля. Следует отметить, что для детей с ТНР весьма трудным 

является распределение внимания между речью и практическим 

действием, что и приводит к не сформированости или значительному 

нарушению структуры деятельности.  

ТНР особенно влияет на формирование высших уровней 

познавательной деятельности, обусловливая специфические особенности 

мышления. Контингент детей с дизартрией по уровню мыслительной 

деятельности крайне неоднороден. Одни из них близки к нормально 

развивающимся сверстникам, другие, составляющие большинство, 

отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в 

отсутствии интереса к заданиям, в недостаточном уровне психического 

напряжения и т. д. Вследствие двигательных и сенсорных нарушений 

недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - образное 

мышление. Задержано формирование словесно - логического мышления, 

что проявляется в трудностях установления сходства и различия между 

предметами, не сформированности многих обобщающих понятий, в 

трудностях классификации предметов по существенным признакам. 

Низкая умственная работоспособность отчасти связана с 

церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро 

нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных заданий, в 

результате чего снижена способность к запоминанию и концентрации 

внимания. Таким образом, у детей с дизартрией наблюдается не 

сформированность основных предпосылок, способстующих 

формированию логического мышления, что в сочетании с эмоционально 

- волевой незрелостью определяет структуру специфической задержки 

психического развития. У детей с алалией первой особенностью 

мыслительных процессов является неравномерное развитие мышления с 

недостаточностью тех сторон, которые особенно тесно связаны с речевой 

деятельностью: понятийного мышления и обобщающей функции слова. 

Вторая особенность — недостаточная динамика мышления, замедление 

темпа мыслительных процессов, их инертность. Таким образом, всем 

детям с алалией в операциях вербального мышления трудно строить 

умозаключения, также у них снижена способность к обобщению и 
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абстракции. Кроме того, для этих детей характерны нарушения 

интеллектуальной деятельности в виде недостаточной активности, 

целенаправленности, произвольности. Воображение, являясь 

непременным условием становления тех черт личности, которые 

выражают отношение к самому себе и другим людям, тесно связано с 

речью. Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку развития 

воображения. 

 Для детей с ТНР характерны недостаточная подвижность, 

инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

Представления и образы у детей с ТНР зачастую не имеют яркости, 

чёткости, логической достоверности, тонких смысловых оттенков.  

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, 

вызывают специфические особенности эмоционально - волевой сферы. 

Нарушение речи у детей способствует развитию таких качеств личности, 

как застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, уход от 

общения, чувство неполноценности. У детей с дизартрией эмоционально 

- волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раз-

дражительности, двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, 

непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают трудностей, 

плохо приспосабливаются к изменению обстановки. Большинство детей 

характеризуются малой инициативностью, зависимостью от 

окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство дистанции. 

Неуверенные в себе, обидчивые они часто плохо уживаются в кругу 

нормально говорящих сверстников, замыкаются в себе. Дети весьма 

разнородны по особенностям эмоционально - волевой сферы. Чаще всего 

для них типичны повышенная тормозимость, снижение активности, 

неуверенность в себе, речевой негативизм. Не менее малочисленной 

является группа детей, которым свойственна повышенная возбудимость. 

У них отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), 

суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего 

языкового расстройства. Небольшую по численному составу группу 

составляют дети, у которых эмоционально - волевая сфера сохранена.  

Непременной составляющей процесса социальной адаптации 

личности является социально - ролевое поведение, определяющее 

совокупность психологических свойств и форм поведения. Расстройства 

в эмоционально - волевой, личностной сферах детей с ТНР ухудшают их 

работоспособность, что отрицательно сказывается на качестве их знаний. 

Прогноз для таких детей бывает очень неблагоприятный, и так как 

большинство детей с речевыми нарушениями имеет неблагоприятное 

течение адаптации, они остро нуждаются в проведении дополнительных 

реабилитационных мероприятиях.  

В заключение следует отметить, что, хотя коррекция речи детей с 

ТНР является длительным и сложным процессом, тем не менее в 

результате логопедических занятий у детей постепенно развивается чутьё 
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языка, происходит овладение речевыми средствами, на основе которых 

возможен переход к самостоятельному развитию и обогащению речи в 

процессе свободного общения. 

 

 

 

1.5.3. Характеристика нарушений речевого развития детей, 

страдающих заиканием. 

Степень выраженности заикания определяется по состоянию речи 

заикающегося. В ГБДОУ могут поступать дети трёх степеней тяжести.  

Средняя степень -  дети испытывают затруднения Заикание принято 

относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным судорогами 

мышц речевого аппарата в процессе речи 

Лёгкая степень  -  дети  свободно  вступают  в  общение  в  любых  

ситуациях  с  незнакомыми  людьми, участвуют  в  коллективной  игре, 

во  всех  видах  деятельности, выполняют  поручения, связанные  с  

необходимостью  речевого  общения. Судороги наблюдаются только в 

самостоятельной речи.  

В общении с незнакомыми людьми, отказываются от участия в 

коллективных играх. Судороги наблюдаются в различных отделах 

речевого аппарата во время самостоятельной, вопросно-ответной и 

отражённой речи.  

Тяжёлая степень -  заикание  выражено  во  всех  ситуациях  общения, 

затрудняет  речевую  коммуникабельность  и  коллективную  

деятельность  детей, искажает  проявление  поведенческих  реакций. 

 

 

1.6. Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

1.6.1 Детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Результаты работы логопеда  

Ребенок:  

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

  проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова;  

 понимает  названия  предметов,  действий,  признаков,  встречающихся 

в повседневной речи; 

 понимает  и  выполняет  словесные  инструкции,  выраженные  

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами;  
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 участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы  после 

прочтения  сказки, используя  слова,  простые  предложения,  состоящие  

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);  

 рассказывает двустишья и простые потешки;  

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;  

 произносит простые по артикуляции звуки;  

 воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

 выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный  

характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

  соблюдает в игре элементарные правила;  

 осуществляет  перенос,  сформированных  ранее  игровых  действий  в 

различные игры; 

 проявляет  интерес  к  действиям  других  детей,  может  им  подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

 замечает  несоответствие  поведения  других  детей  требованиям  

взрослого;   

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

 обладает  сформированными  представлениями  о  родственных  

отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра);  

 отражает  собственные  впечатления,  представления  о  событиях своей 

жизни в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы «из личного опыта»;   

 выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным  

эмоциональным состояниям человека;  

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок:  

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;  

 выбирает из  трех предметов разной  величины  «самый  большой» 

(«самый маленький»); 
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 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, 

показанному взрослым;  

 обладает  навыком  элементарной  кооперативной  деятельности  с 

другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим 

одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным 

участием взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

 использует в игре предметы-заместители;  

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-

либо  действий  с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  («Что  будем 

делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

  обладает  навыком  моделирования  различных  действий,  

направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия 

на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей); считает с соблюдением принципа «один к одному» (в 

доступных пределах счета), обозначает итог счета;   

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

 обладает  когнитивными  предпосылками  различных  видов  

деятельности.  

 

Речевое развитие  

Ребенок:  

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых 

умений;   

 стремится к расширению понимания речи;  

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и  

продуктивные словообразовательные модели;  

 использует простейшие коммуникативные высказывания.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

 создает предметный схематический рисунок по образцу;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки;   

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  
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 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы  (карандаши,  фломастеры,  кисти,  бумага,  краски,  мел,   

пластилин, глина и др.) и их свойства;   

 владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами 

изобразительной  деятельности,  пользуется  карандашами,  

фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, 

вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые 

линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти;  

 планирует  основные  этапы  предстоящей  работы  с  помощью 

взрослого;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов;  

 с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет  музыкально - 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах.  

 

Физическое развитие  

Ребенок:  

 проходит по гимнастической скамейке;  

  ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

 обладает  развитой  крупной  моторикой,  выражает  стремление 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

 обладает  навыками  элементарной  ориентировки  в  пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

 выполняет  по  образцу  взрослого,  а  затем  самостоятельно  

простейшие  построения  и  перестроения,  физические  упражнения  в  

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя);  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

 использует  предметы  домашнего  обихода,  личной  гигиены,  

выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого;  

 с  незначительной  помощью  взрослого  стремится  поддерживать 

опрятность  во  внешнем  виде,  выполняет  основные  культурно-

гигиенические  действия,  ориентируясь  на  образец  и  словесные  

просьбы взрослого.  
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1.6.2.Прогнозируемые результаты реализации программы 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Результаты работы логопеда  

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет  строить  простые  распространенные  предложения;  

предложения  с  однородными  членами;  простейшие  виды  

сложносочиненных  и сложноподчиненных  предложений;  

сложноподчиненных  предложений  с использование подчинительных 

союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен 

осуществлять  сложные  формы  фонематического  анализа  (с  

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает  печатные  буквы  (без  употребления  алфавитных  названий), 

умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  
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Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  

 выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому ребенку,  

проявляя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 

(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.);  

  отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и 

взрослыми;  

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным  творчеством,  историческими  сведениями,  мультфильмами  и  

т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.   

 

Познавательное развитие  

Ребенок:  

 обладает  сформированными  представления  о  форме,  величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно  анализирует  объемные  и  графические  образцы,  

 создает конструкции на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных  картинок,  сборно-разборных  игрушек,  иллюстрированных  

кубиков и пазлов;  

 устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями 

жизни,  внешними  и  функциональными  свойствами  в  животном  и  
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растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и от-

ношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических,  знаково-символических  графических и  других  

средств на  основе  предварительного  тактильного  и  зрительного  

обследования предметов и их моделей;  

 владеет  элементарными  математическими  представлениями:  

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры);  

 определяет  пространственное  расположение  предметов  

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной), геометрические фигуры и тела.  

 определяет  времена  года  (весна,  лето,  осень,  зима),  части  суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину,  

форму,  количество,  называя  все  свойства,  присущие  объектам,  а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

 создает  предметные  и  сюжетные  композиции  из  строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей);  

 

Речевое развитие  

Ребенок:  

 самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

 грамотно  использует  все  части  речи,  строит  распространенные 

предложения;  

 владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  
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 пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи  собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

 владеет  языковыми  операции,  обеспечивающими  овладение  

грамотой.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

 стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в 

процессе  изобразительной  деятельности  (краски,  карандаши,  

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной 

мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет  разными  способами  вырезания  (из  бумаги,  сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 знает  основные  цвета  и  их  оттенки,  смешивает  и  получает  

оттеночные цвета красок;  

 понимает  доступные  произведения  искусства  (картины,  

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять 

в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

 сопереживает персонажам художественных произведений.  
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Физическое развитие 

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

  выполняет разные виды бега;  

 сохраняет  заданный  темп  (быстрый,  средний,  медленный) во  время 

ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

В ГБДОУ функционируют разновозрастные группы 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в психическом и физическом 

развитии воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, фонетико – 

фонематическими нарушениями речи, логоневрозом и сложным 

дефектом. 

           

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

В соответствии с «Федеральной  адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ( для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи )» 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

2.1. 1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

и людей; 
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воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не 

нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-три 

обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление 

по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы 

предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со 

словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
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области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители 

(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

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

тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия 

в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с 

ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность 

педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми 
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образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

"ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми 

с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с 

ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 
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вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений 

о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

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

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 
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Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

32.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

 

2.1.2. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 

ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, 

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 
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В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью 

и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?").  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
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Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым 

уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в 

основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области 

"Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она 

направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
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самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех 

ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 

простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 

другими детьми. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

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

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного 
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возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

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

с детьми другие специалисты. 

2.1.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды 

для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-
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ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 

деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" 

являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 
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миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 
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Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5 В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 
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специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, 

лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные 

на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 
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утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с 

музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми 

и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 
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занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся 

в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 

с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 

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

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 

рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 
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работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

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

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили 

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

обстоятельствах нездоровья. 

 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся 

 

В логопедических  группах учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно, на стендах 

и папках - передвижках.  

Методические рекомендации подсказывают родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог 

с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе.   

Для каждой возрастной группы учитываются особенности развития 

детей данного возраста. Для трехлетних малышей в  задания включаются 

народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять 

стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность 

малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 
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взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 

вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности 

с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей обращают внимание специалисты 

на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 

«Специалисты советуют».  

 

2.3   Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Программы   

 
Направления 

развития и 

образования 

детей  

Формы работы 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

 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 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 
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 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов,  видеофильмов, телепередач.     

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и
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е
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о
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 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценировка 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 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  



54 

 

 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

 –
эс

те
ти

ч
ес

к
о

е
 

р
аз

в
и

ти
е 

 Изготовление украшений для группового помещения  

к праздникам, предметов для игры, сувениров,  

предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление.  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра.  

Организация выставок.  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

 детской музыки. Музыкально-дидактическая игра. 

 Беседа интегративного характера,  

элементарного музыковедческого содержания.  

Интегративная деятельность. 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение.  

 Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка.  

 Двигательный, пластический танцевальный этюд. Танец.  

 Творческое задание. Концерт- импровизация 

 Театр-импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательные программы в ГБДОУ могут реализовываться в 

комбинированном режиме (использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий) – в зависимости от специфики 

образовательных задач и представления учебного материала.  Соотношение 

объема проведенных часов и практических занятий с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся определяется ГБДОУ в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. 
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Основной целью использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является предоставление 

обучающимся возможности освоения программ общего образования 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 

(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному 

плану при закреплении материала, освоении новых тем и выполнении 

самостоятельной работы. 

 Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения способствует решению следующих задач: 

o Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

o Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

o Открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

o Созданию единой образовательной среды ГБДОУ; 

o Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

o Повышению эффективности организации учебного процесса. 

 

 2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

 

1. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты. 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений. 
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3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

Особенности взаимодействия специалистов с воспитанниками 

Принципы построения работы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Особенности образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели и учитель-логопед. Воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедических группах и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, а задачи речевого развития включаются не 
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только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области.  

 

 

2.5  Рабочая программа воспитания. 

 

2.5.1  Целевой раздел. 

 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание 

и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
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знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Патриотическое воспитание» 

 Модуль 2 - «Мы за здоровый образ жизни» 

 Модуль 3 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 4 – «Дети и город» 

 Модуль 5 - «Я и театр»» 

 Модуль 6 - «Разные и равные» 

 

 

2 Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

 

Наше учреждение располагается в Адмиралтейском районе, в историческом 

центре Санкт – Петербурга. 

Мы полагаем, что искусство архитектуры родного города может 

использоваться и для развития детей, так как оно обладает достаточным для этого 

потенциалом. Санкт – Петербург – город с уникальной архитектурной средой. Но 

произведения архитектуры Петербурга не могут рассматриваться в разрыве с 

культурно – исторической средой. Поэтому материалом для развития дошкольника 

может стать архитектура города в параллели с культурно – историческим 

пространством. 

Рядом с нашим ДОУ находится детский театр «На Неве» воспитанники 

посещают театр по абонементам. Так же с нашим учреждением находятся детские 

библиотеки, там наши воспитанники с родителями и педагогами участвуют в 

проводимых конкурсах, посещают интересные мероприятия. Это позволяет 

повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания детей. Сделать родителей непосредственными и увлеченными 

участниками процесса. 

Наш детский сад компенсирующего вида и для большей включенности 

родителей в процесс воспитания, для обеспечения психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей мы предлагаем систему 

работы по развитию речи детей дошкольного возраста средствами искусства «Дети 

и город».  
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Одной из основных целей педагогической работы ГБДОУ № 151 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка 

в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

ключевые мероприятия ГБДОУ №151, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов, 

детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 
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создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – является одной из 

главных направлений работы, так как цель этой работы - сохранение приоритета 

семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

          3  Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для 

становления духовно-  нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации в условиях современного общества через взаимодействие участников 

образовательных отношений. 

 

Задачи: 

• создание благоприятных условий развития детей  в

 соответствии      с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• - 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; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи повышения 

компетентности родителей (законных представителей) вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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          Целевые ориентиры  

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. 

Задачи 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки 

и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 
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физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского 

сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и 

музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

2.5.2. Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

 

1  Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

ДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

2 Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
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 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 

 3 Направления реализации программы воспитания 

 

Название модуля  

«Патриотическое 

воспитание» 

Название модуля  

«Мы за ЗОЖ» 

Название модуля  

«Экологическое 

воспитание»» 

Возрастная группа  

5-7 лет 

Возрастная группа  

3-7 лет 

Возрастная группа  

3-7 лет 

Основные формы  

игры – занятия, игры – 

развлечения, праздники, 

художественные 

постановки, экскурсии, 

чтение художественной 

литературы, занятия с 

использованием 

электронных 

презентаций 

Основные формы  

игры, просмотр фильмов, 

мультфильмов, чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы, викторины, 

пешие прогулки, дни 

здоровья, спортивные 

праздники. 

Основные формы  

 

экологические 

праздники, викторины, 

беседы   

 

Название модуля  

«Дети и город» 

Название модуля  

«Я и театр» 

Название модуля  

«Разные и равные» 

Возрастная группа  

4-7 лет 

Возрастная группа  

5-7 лет 

Возрастная группа  

3-7 лет 

Основные формы  

дидактические игры, 

чтение художественной 

литературы, 

мнемотехнические 

упражнения, подвижные 

игры и песни, 

конструирование, 

рисование, лепка.  

Основные формы  

 

разнообразные 

упражнения, этюды, 

театральные постановки 

с использованием 

разного вида театров, 

походы в театр 

Основные формы  

выбор форм, методов и 

средств обучения и 

воспитания с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей каждого из 

детей  
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Модули программы воспитания  

 

1. «Патриотическое воспитание». 

 

Цель: Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Возрастная группа: 5-7 лет 

 

В данном направлении воспитательной работы можно выделить целый комплекс 

задач: 

     - воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

    - формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

     - воспитание уважения к труду; 

     - развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

     - формирование элементарных знаний о правах человека; 

     - расширение представлений о городах России; 

     - знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

     - развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

     - формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, 

в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, 

но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

     Цель воспитания патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста - формирование у них потребности совершать добрые дела и поступки, 

чувство сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность. 

     Задачи патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

включают: 

      - формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родному дому семье, детскому саду, городу, селу; 

     -формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

    - формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и 

чувства сопричастности к ней; 

     - воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

     Содержание патриотического воспитания детей раскрывается следующим 

образом: 
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     - приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному 

фольклору, народным играм. 

    - знакомство с семьёй, историей, членами семьи, родственниками, предками, 

родословной, семейными традициями; с детским садом его ребятами, взрослыми, 

играми, игрушками, традициями; с городом и его достопримечательностями; 

     - организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в которой 

ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные 

сезоны года в связи с приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно 

по необходимости. 

     Поэтапная работа по данному направлению воспитания реализуется по трем 

направлениям: 

     1. Работа с детьми 

     2. Работа с родителями 

     3. Методическое сопровождение. 

 

     Каждое из направлений связано между собой и включает в себя: 

1. Знакомство с родным городом, его историей 

2. Знакомство с Россией  

3. Знакомство с наиболее значимыми историческими событиями своей страны и 

народа. 

4. Знакомство с былинными героями и их подвигами 

5. Знакомство с государственной символикой города, страны. 

 

     В процессе реализации проекта по работе с детьми используются: игры – 

занятия, игры – развлечения, праздники, художественные постановки, экскурсии, 

чтение художественной литературы, занятия с использованием электронных 

презентаций. 

     Формирование патриотических чувств проходит эффективно в тесной связи с 

семьёй. Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего труда, 

отношения государства к детям демонстрируют ребёнку, что на него возлагают 

надежды не только родные, но и всё общество, вся страна. Мы со своей стороны 

оказываем педагогическую поддержку семье в этих вопросах, через встречи, 

консультации и беседы, совместные праздники и экскурсии. 

     Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения детей к 

общественной жизни, как прогулки и экскурсии и целью знакомства с 

историческими местами (близкой истории), памятниками погибшим воинам; 

посещение музеев и т.д. 

 

2. «Мы за здоровый образ жизни». 

 

Цель: Забота о здоровье детей, их физическом развитии. Растить детей здоровыми, 

сильными, жизнерадостными. 

Возрастная группа: 3-7 лет 
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Эта работа начинается с воспитания у детей любви к чистоте, опрятности, 

порядку. «Одна из важнейших задач детского сада, - писала Н.К. Крупская, - 

привить ребятам навыки, укрепляющие их здоровье. С раннего детства надо учить 

ребят мыть руки перед едой, есть из отдельной тарелки, ходить чистыми, стричь 

волосы, вытряхивать одежду, вытирать ноги, не пить сырой воды, вовремя есть, 

вовремя спать, быть больше на свежем воздухе и т.д.»  

Основными задачами по формированию здорового образа жизни является 

охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование у ребенка представлений о 

себе, строении своего тела, о чувствах и мыслях; обучение знаниям, умениям, 

навыкам ведения здорового образа жизни; обучение ребенка объективно оценивать 

положительные и отрицательные явления нашей жизни действовать в зависимости 

от ситуации; закаливание детского организма; формирование правильной осанки, 

жизненно-необходимых двигательных действий и культурно-гигиенических 

навыков и умений, достижение полноценного физического развития. 

 

Особенности работы в зависимости от возраста. 

 

Следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими 

особенностями, которые следует учитывать в работе по формированию здорового 

образа жизни. 

        Дети младшего дошкольного возраста понимают, что такое болезнь, но дать 

самую элементарную характеристику здоровью ещё не могут. 

        В среднем дошкольном возрасте у детей формируется представление о 

здоровье как «не болели». Они рассказывают о том, как болели, у них проявляется 

негативное отношение к болезни на основании своего опыта. На вопрос, что нужно 

делать, чтобы не болеть. Многие дети отвечают, нужно не простужаться, не есть на 

улице мороженого, не мочить ноги.  Из этих ответов следует. Что в среднем 

дошкольном возрасте дети начинают осознавать угрозы здоровью со стороны 

внешней среды (холодно, дождь, сквозняк), а также своих собственных действиях 

(есть мороженое, мочить ноги). 

          В старшем дошкольном возрасте, благодаря возрастанию личного опыта, 

отношение к здоровью существенно меняется. Дети начинают соотносить занятия 

физкультурой с укреплением здоровья и в его определении (как, собственно, и 

взрослые) на первое место ставят физическую составляющую. В этом возрасте 

дети, хотя ещё интуитивно. Начинают выделять и психическую, и социальную 

компоненты здоровья («там все так кричали и у меня голова заболела».  При 

целенаправленном воспитании, обучении, закреплении в повседневной жизни 

правил гигиены, соответствующей мотивации занятий физкультурой отношение 

детей к своему здоровью существенно меняется. Отношение к здоровью как к 

величайшей ценности в жизни становится основой формирования у детей 

потребности в здоровом образе жизни. 

            Итак, активность, любознательность, подвижность, с одной стороны, а с 

другой—подвижность нервных процессов, подверженность инфекционных к 

простудным заболеваниям, аллергическим реакциям у детей дошкольного возраста 

являются важными предпосылками формирования здорового образа жизни, 
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позволяющими знакомить и учить детей правильному отношению к своему 

здоровью и взаимодействию с окружающим миром. В то же время каждый 

возрастной период характеризуется своими особенностями, которые следует 

учитывать в работе по формированию здорового образа жизни. 

 

Формы и методы работы. 

 

В формировании основ здорового образа жизни у дошкольников и правильного 

отношения к своему здоровью у дошкольников главное место занимают 

соответствующие игры, просмотр фильмов, мультфильмов, чтение и обсуждение 

художественной литературы, викторины, пешие прогулки, дни здоровья, 

спортивные праздники. Именно такие мероприятия являются наиболее 

интересными для детей, и в этом процессе продуктивней формировать нужное 

отношение к здоровому образу жизни у дошкольников. 

В ходе физкультурно-оздоровительной работы, а именно физкультурных минуток, 

минуток здоровья, двигательных разрядок, элементов релаксации и т.п., 

закладываются физические, психические и нравственные качества детей, 

воспитываются самостоятельность и творчество. 

Необходимо уделить серьезное внимание культурно-гигиеническим навыкам, 

сформировать привычки правильного умывания, вытирания, ухаживания за 

полостью рта, пользования носовым платком, правильного поведения при кашле и 

чихании. 

Необходимо чтобы дети имели возможность систематически двигаться. Для этого 

нужно способствовать развитию основных двигательных качеств, поддерживать в 

течение всего дня работоспособность на высоком уровне. Однако нужно 

учитывать, что здоровый образ жизни дошкольников предполагает чередование 

активных и спокойных игр, так что разумный баланс между двигательной 

активностью и отдыхом должен быть сохранен. 

 

Развитие интереса к разным видам спорта осуществляется через спортивную 

работу: 

- утренняя гимнастика 

- коррегирующая гимнастика после сна 

- спортивные игры 

- спортивные досуги, праздники 

- подвижные игры на прогулке 
 

3. «Экологическое воспитание». 

 

Цель - Формирование человека «нового типа» с новым экологическим мышлением, 

способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 

умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

 

Возрастная группа: 3-7 лет 
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Задачи: 

 - Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом, формирование представлений о взаимосвязях в системе «Человек - 

природа» и в самой природе;  

- Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам; 

- Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у 

воспитанников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей дошкольного возраста; 

 

Возрастные особенности : 

дети, возрастом 3-4 года  

Могут участвовать в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делиться своими познаниями о живом и неживом мире. Учиться делать элементарные 

выводы и умозаключения. Дети приобретают общие представления об основных 

группах животных и растений округа, среды их обитания.  

дети, возрастом 4-5 лет  

Могут участвовать в наблюдении за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делиться своими познаниями о живом и неживом. У детей формируется 

экологическое сознания, экологически правильное поведение, представления о 

взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; животных друг с 

другом, растений и животных, живой и неживой природы, человека и природы. 

Дети усваивают знания о безопасном образе жизни.  

дети, возрастом 5-6лет 

У детей формируются представления о своем городе, о своеобразии природы 

региона, стремления к исследованию объектов природы, дети делают выводы, 

устанавливают причинно-следственные связи.  

      дети, возрастом 6-7 лет 

Дети уверенно отличают и называют характерные признаки разных времен 

года. Формируется осознанно-бережное, экологически-целесообразного 

отношение к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру.  

 Формами работы являются: экологические праздники, викторины, беседы и т.д. 

 

4. «Дети и город» 

 

Цели  

-Воспитание юного петербуржца, при взаимодействии семьи и ДОУ. 

- Расширение кругозора детей о достопримечательностях родного города. 

- Знакомство детей с архитектурой родного города. 

 

Возрастная группа: 4-7 лет 

Задачи: 

1. Обогащать и расширять представления детей о родном городе. 
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2. Создать положительный эмоциональный настрой при изучении материала.  

3. Воспитывать любовь, уважение и интерес к родному городу. Развивать 

любознательность и наблюдательность и навыки культурного поведения в 

общественных местах. 

 

     Формы и методы совместной деятельности по данному модулю: 

• дидактические игры  

• чтение художественной литературы 

• Игры: «Найди пару», «Собери картинку», «Отгадай и назови», «Собери 

картинку из кубиков», «мнемо Санкт - Петербург», лабиринты и др. 

• Мнемотехнические упражнения: цепочки слов, мнемотаблицы. 

• Подвижные игры и песни: «Бегемотик – обормотик», «Питер стучит 

кулачками…», «По болоту Пётр пошёл…»,  «Тётя – туча», «Каменный лев»,  

«Конка», «Львы и шары». 

• Конструирование, строительные наборы: «Музеи России», «Архитектура 

Санкт – Петербурга» 

• Создания карты «Моя дорога в детский сад» 

• Фото альбом «Мы гуляли»  

• Фото альбом «Памятные места Санкт – Петербурга 

Художественно – эстетическая деятельность: 

• Развитие продуктивной деятельности (рисование, аппликация) «Мой город» 

• Конструирование «Санкт – Петербург глазами детей», «Если б я был 

архитектором» 

Для активного привлечения к работе родителей разработан список тем и 

экскурсий. 

 

5. «Я и театр» 

 

Цель – Воспитывать чувство прекрасного, развивать умение выражать эмоции, 

знакомиться с окружающим миром во всем его многообразии, активизировать 

словарь и звуковую культуру речи. 

Возрастная группа: 5-7 лет 

 

Задачи: 

• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 

• воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, 

личностные качества, оценка поступков и пр.); 

 воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности; 

• развитие эмоций; 

• воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе. 
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   Формы работы и приемы: 

• Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

• Задания для развития речевой интонационной выразительности; 

• Игры-превращения, образные упражнения; 

• Упражнения на развитие детской пластики; 

• Ритмические минутки; 

• Пальчиковый игротренинг; 

• Упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы; 

• Театральные этюды; 

• Разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов; 

• Просмотр кукольных спектаклей. 

• Использование разного вида театра: 

 

1. Пальчиковый театр – способствует лучшему управлению движениями 

собственных пальцев. 

2. Театр кукол на столе – способствует владению техникой управления куклами 

настольного театра (куклы из бумажных конусов, цилиндров, коробочек, игрушки 

из ткани, меха, поролона и т.д.) 

3. Театр ложек, бибабо – знакомство детей с театральной ширмой, основами 

кукловождения. 

4. Куклы с «живой рукой» и пр. 

 

 Для вовлечения родителей  -  детям покупается годовой абонемент  театр « На 

Неве». 

 

6. «Разные  и равные» 

 

Цель – обеспечение позитивной социализации, мотивации и поддержка 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

- воспитание доброго отношения к детям с особыми возможностями, 

желания и умения дружить с ними. 

 

Возрастная группа: 3-7 лет 

 

Задачи: 

 Охрана укрепления физического и психического здоровья (в том числе и 

эмоционального благополучия) 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала 

 Формирование общей культуры воспитанников. 

 

 

 



73 

 

 

 

   Особенности работы в данном модуле. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ выражается в 
том, что эти дети имеют физические, интеллектуальные или 
эмоционально-волевые проблемы, испытывают те или иные трудности 
в социальной адаптации, в овладении навыками функционирования в 
обществе, у них нарушена познавательная деятельность, которая ведёт 
к проблемам связанными с трудностями в обучении. 
Проблема в развитии ребёнка связана не только с биологическими 
факторами, но и с неисполнением главных педагогических 
закономерностей: ограниченно общение, нарушена система 
коллективных отношений (прежде всего со сверстниками) , отсутствует 
или снижена социальная активность. 
 
 

№ Принципы Содержание 

1 Принцип 

индивидуального 

подхода 

предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

детей группы. 

2 Принцип поддержки 

самостоятельной 

активности ребенка 

Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. То же 

может произойти с родителями детей с ОВЗ. Родители могут ожидать 

помощи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя 

собственные возможности для участия в социальной жизни. 

3 Принцип активного 

включения в 

образовательный 

процесс 

предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга 

с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе 

4 Принцип 

междисциплинарного 

подхода 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. 

5 Принцип 

вариативности в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность использования педагогом 

разнообразных методов и средств работы, как по общей, так и 

специальной педагогики 

6 Принцип 

партнерского 

взаимодействия с 

семьей 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

7 Принцип 

динамического 

развития 

Модель детского сада может изменяться, включая новых 

специалистов, развивающие методы и средства 
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Принципы и содержание  

Построение инклюзивного процесса в группе детского сада выполняется 

следующим образом: 

1. Диагностика индивидуальных особенностей развития детей группы 

2. Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка, составление 

Индивидуального образовательного маршрута и Индивидуального 

образовательного плана 

3. Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей  

4. Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях группы 

5. Оценка эффективности инклюзивного образовательного процесса. 

 

 
2.5.3. Организационный раздел рабочей программы воспитания 

 
1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 
возраста, 

− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

образовательной 

модели детского сада 
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− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 
соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без 

− которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности 

2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 
 

3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы воспитания. Технические средства обучения и 

воспитания в полной мере отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, 

видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности, 

учитывают специфику ДОУ, специальные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей 
в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 
навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

Программы      воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины,
 плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, 
телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 
(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий 

учебный год. 

 

4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
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развитие – это результат как социального воспитания, так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в учреждении 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: 

из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 
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- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

2.6 Система коррекционно – развивающей работы  

 

Учебный год в группах для детей с ОВЗ начинается первого сентября и 

условно делится на 2 полугодия:  

I полугодие  — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь;  

II полугодие  — февраль, март, апрель, май;  

 

 С 1-го июня начинается летний оздоровительный период. 

Образовательная программа реализуется в совместной деятельности, а 

непрерывная образовательная деятельность организуется в области  

« Физическое развитие» и « Художественно – эстетическое развитие» 

 

Как правило, 3 недели сентября отводится всеми специалистами 

для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической 

группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при 

заведующей ГБДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на полугодие.  

С последней недели сентября начинается непосредственно 

непрерывная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных 

логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочего совещания по завершении первого полугодия 

проводится для обсуждения динамики работы и при необходимости 

внесения коррективы в планы на второе полугодие. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление плана работы 

на второе полугодие может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

На работу с одной подгруппой детей младшего возраста отводится 

10 минут, среднего — 15 минут, старшего — 20 минут, в 

подготовительной к школе подгруппе — 25 минут. Все остальное время 

в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми, участие логопеда в режимных 

моментах.  
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В группе для детей с заиканием  вводится  ограничение  речи  

детей  с  последующим  увеличением  и  усложнением  форм  речи. Данная  

система  осуществляется  в  следующей  последовательности: 

 Сентябрь – обследование, диагностика нарушений у детей (3 недели). 

Подготовительный период (1 неделя). 

 Октябрь – поддержание охранительного режима речи (молчание, 

шепотная речь, сопряженное голосоведение короткой фразой). 

 Ноябрь, Декабрь – режим сопряженной речи.  

 Январь – режим отраженной речи. 

 Февраль, Март – режим  вопросно – ответной, диалогической формы 

речи. 

 Апрель – подготовительный этап к самостоятельной речи (пересказ) 

Закрепление навыков всех форм речи. 

 Май – режим свободной, спонтанной речи (рассказ) 

 

Изменение сроков поддержания основных речевых режимов 

варьируется в зависимости от медицинских показаний. 

 

В группе «Сложный дефект» разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. Так как дети и семьи, получающие 

помощь по индивидуальной программе, имеют разные по природе, 

сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, постановка целей в 

ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты сугубо 

индивидуальны для каждой семьи и ребенка. 

 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели.  
Построение образовательного процесса отталкивается от лексической 

темы, что дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
воспитанников появляются многочисленные возможности  
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

в центрах развития.  
Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику ГБДОУ.  
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении  
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Примерные лексические темы. 

Сентябрь. 

1неделя – Моя группа. Обследование. 

2 неделя – Игрушки. Обследование.  

3 неделя – Детский сад. Обследование. 

4 неделя -  Осень. Деревья 

 Октябрь. 

1 неделя – Фрукты 

2 неделя – Овощи 

3 неделя -  Ягоды лесные  

4 неделя – Ягоды садовые 

Ноябрь. 

1 неделя – Грибы 

2 неделя – Перелетные птицы 

3 неделя – Подготовка зверей к зиме 

4 неделя – Посуда 

Декабрь 

1 неделя – Продукты питания 

2 неделя – Зима. Зимняя одежда 

3 неделя – Зимние забавы 

4 неделя  - Новый год. Новогодние игрушки. 

Январь. 

1 неделя –Зимующие птицы 

2 неделя –Дикие животные наших лесов 

3 неделя –Домашние животные и птицы 

4неделя – Снятие блокады Ленинграда 

Февраль. 

1 неделя – Животные Севера 

2 неделя – Животные жарких стран 

3 неделя – Защитники Отечества 

4неделя   -   Профессии 

Март. 

1 неделя - Ранняя весна. Мамин праздник. Семья 

2 неделя -  Мебель 

3 неделя  - Транспорт 

4 неделя   - Транспорт. Правила дорожного движения. 

Апрель.  

1 неделя  - Труд людей весной.  Изменения в природе. 

2 неделя -  Космос 
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3.неделя - Перелетные птицы весной 

4 неделя  -  Насекомые 

Май. 

1 неделя -  Животный мир морей и океанов. Аквариум. 

2 неделя – 9 мая. 

3 неделя – Санкт- Петербург 

4.неделя – Цветы. Лето. 

 

Учитель – логопед и учитель – дефектолог могут вносить коррективы в 

последовательность тем и длительность изучения той или иной темы по 

результатам усвоения тем воспитанниками.  

 

 

2.7 Интеграция деятельности учителя – логопеда, воспитателей и 

специалистов ДОУ 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные консультации учителя-логопеда и 

воспитателей. В календарных планах воспитатель указывает на задания 

логопеда, указывает лексические темы на месяц, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю записываются в тетрадь 

«взаимосвязи» и  могут включать следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

—рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, 
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связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения.  

 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика  служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова.  

 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

 

Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-

образовательном процессе: 

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач 

формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у 

каждого из них существует четко очерченный круг влияния на 

коррекционно-логопедический процесс. 

 

1. Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; 

дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 



83 

 

 

 

2. Руководитель физического воспитания: работает над развитием 

мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, 

проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников 

координацию движений. Таким образом, данный специалист решает 

базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья 

дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и 

кинестетической основы движения, создает необходимые условия для 

нормализации мышечного тонуса ребенка.  

 

3. Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое 

дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д.  

 

2.8 Национально – региональный компонент  

 

1. « Наш город – Санкт – Петербург» 

(совместная деятельность, работа с родителями)  

В содержание дошкольного образования включаются вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 

Цели :  

 Воспитание и любовь юного петербуржца к родному городу, при 

взаимодействии семьи и ДОУ. 

 Расширение кругозора детей о достопримечательностях родного 

города. 

 Знакомство детей с архитектурой родного города. 

Задачи:  
 Образовательные. Обогащать и расширять представления детей о 

родном городе. 

 Воспитательные. Создать положительный эмоциональный настрой при 

изучении материала. Воспитывать любовь, уважение и интерес к родному 

городу. Развивать любознательность и наблюдательность и навыки 

культурного поведения в общественных местах. 

 Развивающие. Развивать познавательные и интеллектуальные 

способности детей, память, речь, творческий потенциал. 

 

  Учебно - методическая литература 

 Алифанова Г.Т. «Первые шаги» 

 Ефимовский Е. «Петербург в загадках» 

 Дмитриев В.К. «Моя первая книга о городе» 

 Николаева Е.А. «Первые прогулки по Петербургу» 
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 Толкачева Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с городом»  

 

2. «Этнокалендарь Санкт - Петербурга в образовательном 

пространстве ГБДОУ компенсирующего вида», входящий в перечень 

основных мероприятий Программы Правительства Санкт – Петербурга  

« Толерантность» 

 

Как воспитать толерантного человека  

• Создайте в образовательном учреждении атмосферу мира, диалога, 

понимания и солидарности. 

• Воспитывайте сопричастность и поощряйте совместную деятельность 

детей друг с другом и детей со взрослыми. 

• Активно поддерживайте эмоциональные привязанности, укрепляйте у 

детей чувство взаимного расположения. 

• Показывайте значимость каждого ребенка, развивайте и 

подчеркивайте его способности. 

• Формируйте у детей чувство справедливости. 

• Создавайте  свободную   и  демократическую   атмосферу,   избегайте 

жестких иерархических отношений, авторитаризма, манипулирования. 

• Формируйте у детей и их родителей сознательный отказ от насилия, 

научите выбирать мирные средства разрешения разногласий и 

конфликтов. 

• Покажите детям и взрослым, что сохранение и достижение мира 

действительно возможно. 

• Предоставляйте детям больше возможностей самостоятельно решать 

проблемы. 

• Всегда выражайте одобрение относительно того, что сделано. 

• Будьте примером для детей и сообщества, умейте слушать. 

• Вовлекайте  в  процесс  воспитания  толерантности  родителей  и 

различные сообщества. 

 
Методическая литература 

1. «Азбука общения» Л.М. Щипицина, О.В. Защиринская / С-Пб., 

«Детство-Пресс», 2004г; 

2. «Дружные ребята» Р.С.Буре / М., «Просвещение», 2004г; 

3. «Уроки этикета» Л.Лихачева /Екатеринбург, «Уральское 

издательство», 2001 г; 

4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.Маханева / С-Пб., «Детство-Пресс», 1998г; 

5. «Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга.» 
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Климатические условия Северо – западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней, повышенная 

влажность воздуха и др. 

 

Исходя из этого в образовательный процесс ГБДОУ включены: 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости; 

 В летний  период создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – 

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги; 

 В холодное время года (при благоприятных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

2.9 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для развития познавательно – 

интеллектуальной активности детей: 

1. Разнообразная, по содержанию, предметно – пространственная  

развивающая среда 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы 

3. Воспитатели общаются с детьми, помогает детям в демократическом 

стиле 

4. Воспитатели и родители способствуют развитию у детей умения 

выбирать деятельность и отношения в соответствии со своими 

интересами  

5. Родители имеют полную информацию о жизни ребенка, о его 

проблемах, о его достижениях и т. д. 

 

     Формы для поддержки детской инициативы: 

 Совместное решение проблемной ситуации (воспитатель + ребенок) 

 Совместный элементарный бытовой труд 

 Осуществление совместной  проектной деятельности 

 Осуществление совместной познавательно – исследовательской 

деятельности, экспериментирование 

 Осуществление совместных поделок 

 Созданная предметно – пространственная развивающая среда 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- помощь детям в демократичной форме, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 3.1. Психолого-педагогические условия коррекционно – речевой 

работы 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и 

сохранению его индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с ТНР. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРОС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации должна обеспечивать реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом 

Программы. ГБДОУ проектирует предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических 

особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС учитываются 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

ППРОС при условии учета целей и принципов Программы, речевой и 

возрастной специфики для реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление  

уважения  к  их  человеческому  достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ГБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
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детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

ГБДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС : 

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей; 

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

           – полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
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мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулирует познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создает необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 

процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей, создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях пространство организовано так, что 

можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены такие современные полифункциональные детские игровые 

комплекты как «Азбука дорожного движения». Они используются, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагоги создали насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
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предметами, материалами. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в 

ГБДОУ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

ГБДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 
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В группах имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития тонкой моторики. 

В ГБДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ГБДОУ представлены   кабинеты   учителей-логопедов, 

включающие необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, 

шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с 

детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр. 

ГБДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого, в групповых и кабинетах имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  
  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

среды при условии учета целей и принципов Программы, 

этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 

 

Уголок психологической разгрузки  

Это мягкая среда, которая представлена мягкими напольными 

покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-

трансформерами, пузырьковой колонной, тактильными дорожками для ног, 

сухим бассейном. 

 

Спортивное оборудование 

Представлено в виде гимнастических палок, гимнастические скамейки и 

шведские стенки, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 

размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки. 

 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и 

водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, 

грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния детей). 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски 
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и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, 

клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, 

головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, 

моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений об 

окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и 

умений. 

 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Маленькая Леди» и 

т.д. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, 

набора инструментов и т.д. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные маленькие 

зеркала по количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки и т.д.). Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

           -  альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические  пособия  по  развитию  словарного  запаса:  

обобщающие  понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, 

транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его 

части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические  пособия  по  развитию  грамматического  строя  речи  

по  темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 
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и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения 

букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами. 

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, 

барабан) предметные картинки, сюжетные картинки. 

 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения, серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

 

- Разрезная азбука. 

- Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

- Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

- Символы простых и сложных предлогов. 

- Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

- Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

- Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 
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3.3 Кадровые условия реализации Программы 

В штатном расписание ДОУ, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

 

- учитель-логопед – 5 специалистов имеют высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»,  

профиль подготовки «Дошкольная дефектология» 

(квалификация/степень – бакалавр),  

 

- педагогические работники -   13 воспитателей (включая старшего), 2 

музыкальных руководителя и 1 инструктор по физической культуре наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки имеют удостоверения о повышении квалификации 

в области инклюзивного образования установленного образца. 

 

Руководящие работники (заведующий) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеет удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. В ГБДОУ 

организовываются консультации по вопросам образования детей с ТНР. 

Осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

 

3.4  Информационно – методическое обеспечение « Программы» 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под. ред. проф. Л. В. Лопатиной; 

2. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи  Н.В.Нищева  - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2015. 

3. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! 

   Пособие по логопедии для детей и родителей. — СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 
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4. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

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

2009. 

5. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968. 

6. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их 

коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: 

СОЮЗ, 2004. 

7. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

на занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

8. Овчинникова  Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 

2006. 

9. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста. Монография.– М., 2000. 

10. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного 

возраста. — М.: ДРОФА, 2009 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников (3–7 лет).   

Петрова  В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Белая К.Ю., Куцакова Л.В. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Мулько «Социально – нравственное воспитание» (5-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду : Для занятий с  

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" 

Методические пособия 

Белая К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

 (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  
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родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

ГубановаН. Ф.  Развитие игровой деятельности. 

 

 «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-  исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимова О. Р. Познавательно-исследовательская  деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е.,  Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  

окружающим миром (3–7 лет).  

Николаева С.Н. "Юный эколог" 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Метлина Формирование элементарных математических представлений. 

ВоронкевичО.А. Добро пожаловать в экологию. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три  

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Серия  «Рассказы  по  картинкам» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,  

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Поморева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представле ний. По возрастам (3 – 7лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние  

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Ово щи»;  

«Птицы»; «Фрук ты». 
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- 

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи- 

вотные» и пр. 

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Времена года»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас- 

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;  

 

 «Речевое развитие» 

Щипицына Л. М., Защиринская О.В., Воронова А. П., Нилова Т.А. "Азбука 

общения " 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду. По возрастам. 

Крупенчук Н.В. Артикуляционная гимнастика. 

Артухова « Научись слышать звуки» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»;  

«Многозначные  слова»;  «Один — много»;  «Словообразование»;  

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Ге р б о в а  В. В. Раздаточный материал. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»;  «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–

7 лет. 

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного материала. 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. 

Хрестоматии. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. По возрастам. 

вом.   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты»;  «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»;  «Тайны бумажного листа»; 

«Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись». 

Плакаты и картинки с видами Санкт – Петербурга. 
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«Физическое развитие» 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

3.5 Планирование образовательной процесса 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Недопустимо требовать календарных учебных графиков (жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности: 

1) учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. 

 

 

 

3.6. Примерный перечень литературных, музыкальных художественных 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Ай, лады, лады, лады», 

«Барашенька», «Баю-баю, баю-баю», «Бежала лесочком лиса с кузовоч-ком», 

«Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Вася, Васенька, усни…», 

«Водичка-водичка», «Волк-волчок, шерстяной бочок», «Горкой, горкой» 

(белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Друзья-помощники», «Едем, 

едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. И. Токма-ковой), «Ехал Тит на 
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дрожках», «Жили у бабуси», «Заинька», «Заяц Егор-ка», «Иванушка», «Идет 

коза рогатая», «Как без дудки, без дуды», «Как у нашего кота», «Киска, киска», 

«Кисонька-Мурысенька», «Котик серень-кий», «Кукушечка», «Курица» 

(англ.), «Ладушки», «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», «Летят 

гули», «Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «На 

зеленом на лужку», «Наша Маша», «Наши уточки», «Ночь пришла, темно 

вокруг…», «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные» (шведск. 

песенка, обр. И. Токмаковой), «Пастух», «Пастушок» (болг.), «Песня моряка» 

(норвежск.), «Переклика-ние петухов», «Петушок», «Под горкой на речке», 

«Поедем, сыночек, в де-ревню с тобой», «Пошел кот под мосток», «Птичка, 

птичка, вот тебе во-дичка…», «Сидит, сидит зайка», «Скок-скок-поскок», 

«Совушка», «Сол-нышко-ведрышко!», «Сорока-белобока» «Тень-тень-

потетень», «Тили-бом», «Топ, топ» (польск.), «Топ-топ» (кабард.-балкар.), 

«Травка-муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «У Аленки в 

гостях», «Уж ты, котенька, коток», «Улита, улита», «Уходи с дороги, кот!» и 

др. 
 

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух 

и лиса», «Курочка Ряба», «Лиса и журавль», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У сол-нышка в гостях» 

(словацк.) и др.  

Произведения классической и современной литературы для детей: Аким 
Я. «Мама», «Елка наряжается», «Случай про детей». Александрова З. 
«Большая ложка», «Елочка», «Пляска», «Постройка»,  

«Прятки» и др. 

Арефьева И. «Стихи по машины». 

Артюхова Н. «Ручеек».  

Барто А. «Бычок», «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Встали 

девочки в кружок», «Грузовик», «Зайка», «Капитан», «Кто как кричит», 

«Лошадка», «Машенька», «Мишка», «Мячик», «Слон», «Самолет», «Соба-

ка», «Ути-ути» и др.  

Берестов В. «Агу», «Больная кукла», «Бычок», «Вспомнили матреш-ку», 

«Здравствуй, сказка!», «Коровушка», «Котенок», «Котофей», «Пету-шок»», 

«Прятки» и др.  

Бианки В. «Купанье медвежат».  

Благинина Е. «Аленушка», «С добрым утром», «Дождик», «Не мешай-те 

мне трудиться», «Мы пускаем пузыри», «Обедать», «Улетают, улетели» и др.  

Борисов В. «Кошка и котята», «Цыплята». 

Бродский А. «Лось и лосенок», «Солнечные зайчики». 

Васильева С. «Пожарный». 

Волынский Т. «Кошкин дом». 

Воронько П. «Обновки», «Пирог», «Спать пора».  

Высотская О. «На санках», «Тихий час». 

Галиев Ш. «Баю-баю». 

Гурина И. «Глазки», «Карапуз», «Ищем колокольчик», «Ловим кома- 

ра». 
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Данько В. «Нет, я не шучу». 

Демченко Г. «Пастушок».  

Дружинина М. «Всюду разные цвета». 

Жуковский В. «Котик и козлик», «Птичка». 

Забила Н. «Ребята! На лыжи!..» Заходер Б. 

«Ежик», «Шофер». Иовлев Б. «У крылечка».  

Калинина Н. «Помощники», «Как ребята переходили улицу». Капутикян С. 
«Все спят», «Кто скорее допьет», «Моя бабушка»,  

«Маша не плачет», «Маша обедает», «Хлюп-хлюп» и др. 

Кардашова А. «В детский сад», «Наш дворец для всех открыт!..» и др. 

Квитко Л. «Бабушкины руки». 
 
 

Клокова М. «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка», «Белые гу-  

си». 

Коваль Т. «На выставке собак», «Тетерка». 

Козлов С. «Доверчивый ежик». 

Кригер О. «На прогулку».  

Ладонщиков Г. «Кукольная колыбельная», «Я под краном руки мыла» и 

др.  

Лебедева Л. «Мишутка». 

Лермонтов М. «Спи, младенец мой прекрасный». 

Мазнин И. «Давайте дружить». 

Майков А. «Колыбельная песня».  

Маршак С. «Ванька-встанька», «Два котенка», «Елка», «Мяч», «Кош-кин 

дом», «Кто колечко найдет?», «Песенка друзей», «Песня о елке», «Перчатки» 

(пер. с англ.), «Пожар», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном 

мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый» и др.  

Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Два котенка», 

«Дядя Степа», «Елка», «Кошкин дом», «Моя улица», «Мяч» и др.  

Мориц Ю. «Ручеек», «Ежик резиновый» и др. 

Мошковская Э. «Приказ», «Жадина», «Капризы», «Я — машина». 

Муравейка И. «Я сама».  

Найденова Н. «Наши полотенца». 

Образцов П. «Лечу куклу». 

Павлова Н. «На машине», «Чьи башмачки?». 

Пишумов Я.«Машины», «Это моя улица».  

Плещеев А. «Сельская песенка», «Уж тает снег», «Травка зеленеет», 
«Осень наступила». 
Пожарова М. «Толя и медвежонок».  

Потапова Т. «Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.
24

 
Прокофьев А. «Мишка косолапый по лесу идет».  

Прокофьева С. «Сказка про Ойку-плаксу», «Сказка про соску», ««Сказка 

про игрушечный городок».  

Саконская Н. «Божья коровка», «Где мой пальчик?», «Иголка, игол- 

ка».  
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Серова Е. «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Лан-
дыш» и др.  

Степанов В. «Лисичкины грибы», «Коза», «Друзья», Папа и мама», 

«Зайкин подарок», «Трезор», «Баловница», «Песенка», «Про кота», «Со-ва», 

«Зернышки», «Учим цифры (1, 2)» и др.  

Суриков И. «Первый снег пушистый».  

Сутеев В. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» и 

др.  
  

Тайц Я. «Поезд», «Кубик на кубик». 

Теплоухова Н. «Барабанщик».  

Токмакова И. «Баиньки», «Как на горке снег, снег», «На машине еха-ли», 

«Голуби», «Весна», «Поиграем», «Медведь» и др.  

Токмакова И. «Медведь», «Баиньки».  

Толстой Л. «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру» «Саша был 

трус», «Спала кошка на крыше», «Три медведя», «У Вари был чиж», «У Миши 

были сани», «У Розки были щенки» и др. 

Трутнева Е. «Скоком-скоком», «Дед Мороз» и др.  

Ушинский К. «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Биш-ка», 
«Спор зверей», «Еж и заяц» и др. 

Фетисова Т. «Куда спешат красные машины».  

Хесин В. «До чего хорош мишутка!», «Разбудила зайку мать…» 
Цыферов Г. «Жил на свете слоненок».  

Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Собака», «Утка с утята-ми», 

«Волк», «Белка», «Заяц», «Воробей», «Медвежонок» и др.  

Чуковский К. «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Федорино 

горе», «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок», «Елка» и др.  

Яковлев Ю. «Белая шкурка».  

Стихотворения из книжки «Кукле Ляле 1 годик», Кукле Ляле 2 годи-ка» 

из серии книжки-игрушки «Играем в дочки-матери» (серийное оформ-ление 

А. Вовиковой; художник-конструктор А. Чукавин).  

И др. 

Книжные иллюстрации:  

Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге 

для чтения в детском саду».  

Васнецов Ю. — иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. 

Л. Толстого), С. Маршака «Кошкин дом», в книге «Сорока-ворона»: русские 

народные песенки, потешки, прибаутки (СПб.: «Амфора», 2013); в книге 

«Ерши-малыши» (СПб.: Азбука, 2013); в книге «Собака, кот, кошка и 

курочка» (СПб.: Азбука, 2012);  

Егорова И. — иллюстрации к книге «Баба-Яга».  

Елисеев А. — иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 
Карамелькина С. — иллюстрации к стихам А. Барто в книге «Я рас-  

ту».  

Карпенко Л. — иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лу-

кошко».  
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Никольская А. — иллюстрации к сказке Ю. Яковлева «Белая шкурка». 

Перфилова М.— иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом». 

Соколов А.— иллюстрации к стихам Е. Благининой в книге «Стихи». Сутеев 

В. — иллюстрации к сказкам «Цыпленок и утенок», «Три ко-  

тенка», «Кто сказал мяу?» и др.; 

Цыганков И. — иллюстрации к песенкам и потешкам.  

Чарушин Е. — иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк», 
«Белка» и др. 

 

Примерный перечень произведений декоративно – прикладного 

искусства 

 

Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные иг-

рушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.).Предметы, в том числе 

игрушки из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, рас-

писные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картин-ки), 

предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, распис-ная 

посуда и т. д.). 

 

Примерный перечеь музыкального материала 

 

Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. 

Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Ах ты, 

береза» (рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стоя-ла», «Во 

саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Во-ротики» (обр. 

Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоре-нова), 

«Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-

Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ле-док», 

«Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики 

и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, 

выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «При-глашение» (обр. Ю. 

Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пру-жинки» (обр. Е. 

Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».  

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька); 

«Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венгерск.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метло-ва), 

«Игра с платочком», «Ой, лопнув обруч», «Пляска с султанчиками», 

«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Эн-тина, 

обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., 

обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.).  

Классические и современные музыкальные произведения: 

муз.Александрова А. «Осень», «К нам гости пришли»; муз. 

Александрова А., сл. Френкель Н. «Кошка»; муз. Бекман Л. 

«Елочка»; 

              муз и сл. Быстровой М. «Дождик»;  

муз. и сл. Вересокиной Н. «Шел веселый Дед Мороз»; 

муз. Витлина В., сл. Найденовой Н. «Серенькая кошечка»;  
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муз. Витлина В., пер. сл. Найденовой Н. «Мишка с Куклой пляшут 
польку»;  

муз. и сл. Вихаревой Г. «Снежинки», «Дед Мороз», «Елочка боль-шая», 
«Метелица»;  

муз. и сл. Гомоновой Е. «Веселые жучки», «Пляска с цветами к 

празднику 8 Марта», «Танец капелек»;  

муз. и сл. Гранина Н. «Пляска с куклами»;  

муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», 

«Бычок», «Мишка», «Слон»;  

муз. и сл. Гусевой Л. «Пальчик мой», «Гриб-грибочек», «Цап-царапки», 

«Мышки», «Звонкие капельки»;  

муз. Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»; муз. 

Иорданского М., сл. Каргановой Е. «Ладушки-ладошки»; муз. 

Калиникова В., сл. народн. «Киска»; муз. Каменоградского Е. 

«Медведь»; муз. Кишко И. «Марш»; 

муз. Кишко И., сл. Кукловской Н. «Игра с лошадкой»;  

муз. Кишко И., сл. Плакиды И. «Осень»; 

муз. Компанейц З. «Паровоз»;  

муз. Красева М., сл. Клоковой М. «Белые гуси»; муз. 

Красева М., сл. Френкель Н. «Медвежата»; муз. Красева 

М., сл. Чарной М. «Баю-баю»;  

муз Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», 

«Упражнения с мячами»;муз. Мальковой В. «Танец зайцев»; 

муз. и сл. Машканцевой Е., обр. Кальбус Л. «Снег-снежок»; 

муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди солнышко»; 

муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»; 

муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»; 

муз. и сл. Насауленко С. «Весной»;  

муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»; 

муз. Рустамова Р., сл. Островского Ю. «Тихие и громкие звоночки»; 

муз. Ребикова В. «Игра с погремушкой», «Медведь»; 

муз. Слонова Ю. «Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Сту- 

колка», «Матрешки», «Полька»; 

муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»;  

муз. Тиличеевой Е. «Мамин праздник», «Поезд», «Баю-баю», «Птички 
клюют»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М. «Спите куклы»; муз. 
Тиличеевой Е., сл. Кравчука М. «Песенка котят»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Шибицкой А. «Поиграем с мишкой»;  

муз. Филиппенко А. «Игрушки ходят в гости», «По малину в сад пой-
дем», «Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили»;  

муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята», Паровоз»; 

муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Пирожки»; 

муз. Финаровского Г., сл. Антоновой В. «Зайки серые сидят»;  

муз. Фрид Г. «Курочка и петушок»; 
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муз. и сл. Фураевой Н. «Дождик»; 

муз. Штрауса И. «Полька» и др. 

 

3.7 Организация жизни обучающихся  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

 

Организация  режима  дня 

 

       При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

       

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ГБДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 
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РЕЖИМЫ ДНЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП   

приложение № 4 . 

 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

приложение № 3. 

 

           РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   

коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов 

и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  

мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными 

и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   

связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация 

прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического 

развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1) Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

2) Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических  кадров 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
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методами  диагностики. 

 

3) Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

4) Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОУ 
 

№ 

п/п 
Виды детской 

двигательной 

активности 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная  к школе 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.1 Утренняя 

гимнастика. 

Ежедневно 

5-7мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 8- 10 мин. 

1.2 Физкультмин

утки 
- 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

1.3 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Утром15-20 мин. 

Вечером 10 мин. 

Утром 15-20 мин. 

Вечером 20 мин. 

Утром  

20-25 мин. 

Вечером 

20-25мин. 

Утром 

25-30 мин. 

Вечером 

15-20мин. 

1.4 Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

Вечером 15 мин. 

Утром 10-15 мин. 

Вечером  

10-15 мин. 

Утром  

15-20 мин. 

Вечером  

10-15 мин. 

Утром  

15-20 мин. 

Вечером  

10-15 мин. 

1.5 Индивидуаль

ная работа в 

группе. 

Ежедневно. 

до 10 мин. до 15 мин. до  18 мин. до 20 мин. 

1.6 Бодрящая 

гимнастика 

после сна. 

Ежедневно 

3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 7-10 мин. 

2. Организованная  - образовательная деятельность 

2.1 Физкультура 

2 р.- группа 

1р. - улица 

до 15 мин. 

15 мин. 

до 20 мин. 

20 мин 

до 25 мин. 

25 мин. 

до 30 мин. 

30 мин 

2.2 Музыка 

2 р. 
до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин. 
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3. Физкультурно-массовая работа 

3.1 Физкультурн

ые праздники 

2 р. в год 

- до 40 мин до 1 часу до 1 часу 

3.2 Физкультурн

ый досуг  

1 р.в месяц 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 40 мин. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность (в группе и на прогулках).  

Ежедневно. Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей  (Нагрузка для детей 5-7 лет - 6-8 часов в неделю) 

 

   

 

3.8   Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь 

 

Патриотическое воспитание - Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» 

                                   Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» 

Экологическое воспитание Экскурсия «Деревья осенью»   

                                   Выставка творческих работ «Что нам осень принесла?»,  

                                   Фото выставка «Урожай у нас хорош». 

Основы здорового образа жизни  Консультация для родителей                                  

«Здоровый  образ жизни в семье» 

Беседы  и  д. и. «Личная гигиена», «Режим дня», «Вредные привычки» 

Дети и город Рассматривание дома, в котором живет ребенок. 

                        Д.И. «Мой дом» 

                        Разучивание стихотворения  Э. Успенского  

                        «Над нашей квартирой собака живет». 

                        Игра «Построй по образцу» 

                        Выставка рисунков «Вид из моего окна». 

Разные и равные Акция «Добрые слова» 

                                Цикл бесед по картинкам с детьми  

«Я и мое поведение», «Чувства. Эмоции», «Уроки доброты», «Дружим с 

волшебными словами», «Чем мы похожи, чем отличаемся?» 

Я и театр       Будем знакомы 

                        Игра «Веселое знакомство», атрибуты для небольших 

театрализованных игр, этюды, игра «Маска настроения» 

 

 

Октябрь 

 

Патриотическое воспитание - Дидактическая игра  «Мой адрес» 

                                       Оформление фотовыставки «Мои  бабушка и дедушка» 

Экологическое воспитание Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», 

                                                                                        «Хорошо-плохо» 

Основы здорового образа жизни Игровые ситуации 
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                                «Однажды на улице», «Едем в автобусе», « Я - пешеход» 

Дети и город Экскурсия (с родителями) по Московскому проспекту. 

                         Игра «Мы архитекторы» 

                         П.И. «Каменный лев» 

                         Выучить свой адрес 

Разные и равные  День открытых дверей 

                                 Стенд «Экран настроения» 

Я и театр Видео- презентация «Театральные истории» 

                  просмотр и обсуждение фото и видео- материалов. 

Беседа- диалог с вопросами поискового характера «Как вести себя в театре» 

 

 

Ноябрь 

 

Патриотическое воспитание -«Моя Родина – Россия» 

                                            Оформление экспозиции  рисунков и фотографий 

                                             «Сердце матери лучше    солнца греет» 

Экологическое воспитание Наблюдение за погодными явлениями 

                                                  Беседа «Братья наши меньшие» 

Основы здорового образа жизни Проектная деятельность 

                                                           «Где хранятся  витамины?» 

                                     Просмотр мультфильмов Смешарики  

                                 «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Дети и город Мой садик. Мой микрорайон. 

                        Игра « Запомни и назови», « Найди пару», « Построй дом» 

                        Чтение С. Маршака «Моя улица» 

                        Создание карты микрорайона  «Дорога в сад» 

Разные и равные Акции: «Помоги малышам»,  

                                Цикл бесед с детьми  «Уроки вежливости»,  

                               «Я и другие», «Зачем нам ссориться», «Справимся вместе» 

Я и театр Театрализованное представление «Как муравьишка домой 

спешил» 

                   Беседа на тему «Удивительный мир кукол»,  

                   Видео - фильм «Рождение театра кукол» 

                   Куклы настольного театра, ширма, куклы би-ба-бо, игры- 

инсценировки, видео - фильм «Искусство кукловода» 

 

Декабрь 

 

Патриотическое воспитание -«Культура и традиции русского народа» 

                                              «Праздники на Руси» Народные игры, фольклор 

Экологическое воспитание     Досуг «Праздник новогодней елки» 

                                                              Социальная акция «Сохраним Ёлочку» 

Основы здорового образа жизни Чтение художественной литературы: 

                                                К. Чуковский «Доктор Айболит»,  
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                                             Е. Шкловский «Как лечили мишку»,  

                                             Т. Волгина «Два друга» 

Дети и город     Сценка «Плыл кораблик по Неве» 

                             П.И. «Бегемотик» 

                             Чтение и разучивание стих-я «Её зовут Нева» 

                             Фотовыставка. 

Разные и равные   5 декабря всероссийский праздник  

                                  «День добровольца (волонтера)» 

                                  Выставка детских работ «Я и мой друг» 

Я и театр    Сюжетно- ролевая игра «Мы пришли в театр», 

                      виртуальное путешествие в театр, 

                        решение проблемных ситуаций по теме. 

Пластические этюды, интонационные упражнения, игра «Театрализованная 

разминка», музыка для релаксации. 

 

Январь 

 

Патриотическое воспитание - Фотовыставка о проведении новогодних  

праздников.                      День снятия блокады Ленинграда. 

                                           Оформление выставки «Мастера земли русской» 

Экологическое воспитание Наблюдение  «Кто прилетает на кормушку?» 

                                                  Акция  «Кормушка для птиц» 

Основы здорового образа жизни  Игровые ситуации «Один    дома», 

                                         «На игровой площадке», «Можно – Нельзя», 

                                         « Незнакомые люди» 

Дети и город   П.и. «По болоту Петр шел.» 

                          Знакомство. Острова. 

                          Прогулка по карте города «Найди острова» 

Разные и равные              11 января «День спасибо» 

                                             Акция «Доброе сердечко» 

Я и театр Беседа- диалог с вопросами поискового характера,  

                 решение проблемных ситуаций по теме. 

Пластические этюды, интонационные упражнения, игра «Театрализованная 

разминка», музыка для релаксации. 

 

Февраль 

 

Патриотическое воспитание -«Мир вокруг нас» 

                                           Беседа о разных странах и  их жителях. 

                                           Дидактические игры: «Кто  в какой стране живет», 

                                           Праздник «Наша Армия     родная» 

Экологическое воспитание   Экспериментирование со снегом и льдом 

Основы здорового образа жизни  Спортивное развлечение 

                                                     «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Дети и город        П.и. «Каменный лев» 
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                               Раскрашивание ботика Петра I 

                               Разучивание стих- я «Каменные львы» (Е.Ефимовский) 

Разные и равные          Акция «Подарки друзьям», 

                                         игра драматизация «Кошкин дом»,  

                                         «Два жадных медвежонка» 

Я и театр Просмотр и обсуждение фото и видеоматериалов. 

Развитие психофизического аппарата: 

- Упражнения на расслабление мышц. 

- Темпоритмические упражнения. 

- Игры на развитие двигательных способностей. 

 

Март 

 

Патриотическое воспитание -«Мамочка любимая» 

                                                       Изготовление сувениров к 8 Марта 

                                                      «Люби и знай родной свой      край» 

                                                      Конкурс знатоков родного города 

Экологическое воспитание     Изготовление листовок «Берегите воду!» 

                                                           (22 марта Всемирный день воды) 

Основы здорового образа жизни    «Посадка огорода» 

                                                       Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

                                   Инсценировка произведения С.Маршака «Кошкин дом» 

Дети и город            П.и. «Конка» 

                                   Д.И. «Петербургское лото» 

Разные и равные    21 марта «День Этикета» 

                                  рассказывание и беседа по сказкам  

«Легко ли быть вежливым», «Какое имя лучше», «Урок храбрости», «Учись 

быть честным», «Зачем нам ссориться» 

Я и театр Демонстрация видео- фильма «Удивительный мир теней»,  

                  ширма для теневого театра, персонажи сказок для инсценировок,                      

беседа- диалог, практикум «Театр теней» 

 

Апрель 

 

Патриотическое воспитание -«День космонавтики» 

                                                    «Природные богатства     России» фотовыставка 

Экологическое воспитание   Акция «Каждую соринку – в корзинку! 

                                                    Беседа «Как беречь природу?» 

Основы здорового образа жизни    Социальная акция  

                                                            «Дети не умеют летать!» 

                                                             День здоровья 

Дети и город     Пальчиковая гимнастика  

                           «Люблю по городу гулять» (Нищева) 

                           Конструирование из деревянного конструктора «Собор» 

Разные и равные     Конкурс «Добро не уходит на каникулы» 



112 

 

Я и театр       Дать представление о разнообразных жанрах музыкального 

театра, таких как опера, балет, оперетта, мюзикл 

                       Просмотр отрывков музыкальных фильмов «Мама»  

                      (по сказке «Волк и семеро козлят»), балета «Щелкунчик», 

              Рассматривание и игра на  музыкальных и шумовых  инструментах 

 

Май 

 

Патриотическое воспитание -  «День Победы» 

                      «Их подвигам гордятся внуки» , « Бессмертный полк» 

                        «Панорамы боевых действий» - создание экспозиции  

Экологическое воспитание Консультации для родителей  

                                                  «Как научить ребенка беречь природу» 
                                                  Цикл наблюдений за цветущими растениями 

Основы здорового образа жизни             Викторина  

                                           «Правила дорожные детям знать  положено» 

                                          С. Михалков «Дядя   Степа милиционер» 

Дети и город  Конструирование из деревянного конструктора  

                        «Собор» 

                        Д.И. «Где это можно найти» 

                        Угадай по силуэту 

                        Разучивание стих –я «Летний сад» 

Разные и равные   Акция «Открытка для ветерана» 

Я и театр Рассматривание и игра на музыкальных и шумовых инструментах 

                   Игра с использованием ИКТ 

 

Июнь 

 

Патриотическое воспитание  Спортивный праздник 

                                                          «День России» 

Экологическое воспитание  Беседа «Забавные одуванчики»   

                                                   Фотовыставка «Наш огород» 

Основы здорового образа жизни          Дидактическая игра 

                                                         «Съедобное - несъедобное» 

                                             Беседы «Как вести себя на  природе?» 

                                                          «Ядовитые      растения» 

Дети и город   Рисование «Любимый город» 

                          Викторина «Знаешь ли ты свой город» 

Разные и равные Акция «Вылечим книги» 

Я и театр  Обобщить и систематизировать знания детей по приобретенным 

знаниям о театре, театральной культуре и этике. 

                     КВН «Весь мир – театр» 
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3.9.  Модель организации занятий с обучающимися 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

 
Образовательная область. Направление 

деятельности 
  Количество 

 
   «Речевое  развитие»  
 

1 

 
«Познавательное развитие» (познавательно-
исследовательская деятельность и ознакомление с 
окружающим миром) 
 

2 

 
«Познавательное развитие» (развитие элементарных 
математических представлений) 

1 (2) 

  
 
«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 
 

1 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(лепка/аппликация) 
 

1 

 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 
развитие) 
 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 
3  

(1 на свежем 

 воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

« Социально – коммуникативное развитие» 

В совместной 
деятельности 
и режимных 
моментах. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающ

ие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеническ

ие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.10 Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством. 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность.  

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Санкт - 

Петербурга 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц и пр. 

 Магнитофон, аудиозаписи 
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 Игровая деятельность  Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 

Раздевалка 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет  Библиотека педагогической и 

методической литературы 
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 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных 

промыслов. 

 Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности.  

 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете логопеда 

используются: 

2. Зеркало настенное с лампами дополнительного освещения  

3. Стульчики для занятий у зеркала 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, 

индивидуальные зеркала, спирт 

5. Материал для диагностики речевого развития детей 

6. Символы артикуляционной гимнастики 

7. Набор карточек с артикуляционными упражнениями 

8. Набор карточек для пропевания гласных звуков 

9. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», шарики для 

пинг-понга , султанчик и т. п.) 

10. Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры, набор карточек по фонетическим группам звуков, папки с 
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заданиями по фонетическим группам звуков, тексты с картинками, игры с 

парными карточками, карточки для рассказывания с иллюстрациями и т.д.) 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

12. Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, 

одежды, мебели  

13. Настольно-печатные игры по изучаемым темам  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал 

15. Тетради для автоматизации разных звуков  

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах 

17. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза  

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений 

21. Разрезной и магнитный алфавит  

22. Слоговые таблицы 

23. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза 

24. Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, растения, животные, насекомые, птицы, морские 

обитатели, рыбы, времена года, профессии, инструменты, электроприборы, 

транспорт, школьные принадлежности, мебель, посуда, продукты питания, 

одежда, обувь, гол. уборы. 

25. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических 

представлений, звукопроизношения, фонематического восприятия 

26. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев 

рук, трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки, бусы, мозаика, 

мячи-ежики, паззлы, разрезные картинки, счетные палочки, тактильные 

дощечки и т.д. 
 

 

3.11 Система диагностики детей с ОВЗ 

 

           Функцию предварительного обследования детей выполняет психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) ГБДОУ. Кроме того, ПМПк 

наблюдает психофизическое развитие детей, ведет консультативную работу с 

педагогами и родителями, отслеживает и корректирует развитие детей с 

нарушениями поведения. Четкая, слаженная работа специалистов консилиума 

(медперсонал ГБДОУ, воспитатели, учителя-логопеды и специалисты ФИЗО, 
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МУЗО) способствует своевременному выявлению детей, нуждающихся в 

коррекционном развитии, профилактике детских заболеваний. 

 

 

    Маршрут индивидуального сопровождения ребёнка ГБДОУ  № 151 

 

Ф.И. воспитанника, возраст 

__________________________________________________________________ 

Участники консилиума 

__________________________________________________________________ 

 Подписи  

__________________________________________________________________ 

                                        

__________________________________________________________________ 

Наличие отклонений и особенности развития ребёнка: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

     Содержание сопровождающей деятельности участников консилиума: 

 

Участники 

консилиума 
Содержание и формы работы 

Сроки 

проведения 

 

Воспитатель 

  

 

Учитель-логопед 

  

 

Медсестра, врач 

  

 

Музыкальный 

руководитель 

  

Инструктор 

по физической 

культуре 

  

     

Дата заполнения___________________________________________ 

 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

ТНР является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе.   

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 
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образовательной организацией самостоятельно, в данной программе 

рекомендуется проводить два среза: 
 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 
для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 
общеразвивающей работы;

 второй (в середине учебного года) дает представление о динамике 
развития ребенка и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 
дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ.

                   

Технология организации логопедического обследования детей. 

1. Ориентировочный этап. 

 Задачи: 

 сбор анамнестических данных; 

 выявление предварительных данных об индивидуально-

типологических особенностях ребенка. 

Виды деятельности: 

 изучение медицинской и педагогической документации; 

 беседа с родителями. 

2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования 

ребенка.  

Методы логопедического обследования: 

 беседа с ребенком; 

 наблюдение за ребенком; 

 игра. 

3. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение речевой карты. 

Разделы речевой карты: 

 паспортная часть; 

 анамнестические данные; 

 данные о физическом здоровье ребенка и неречевых психических функций; 

 раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, 

словарному запасу, грамматическому строю, пониманию речи, 

звукопроизношению и фонематическому восприятию, слоговой структуре 

слова. 

 специальное место для записи логопедического заключения. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№151 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга   осуществляет 

образовательную деятельность по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования в группах коррекционной 

направленности. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на: 

          - формирование общей культуры 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств 

- формирование предпосылок учебной деятельности 

- охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

 Настоящая образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, разработана в соответствии с нормативными и нормативно-

методическими документами:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.   

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996 -р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3147 -13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».   

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

6. «Федеральной адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (утвержденной Минпросвещением 
России пр. №1022 от 24.11.22 г. ) 



121 

 

И пр.   
«Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Утверждена ГБДОУ в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования. 

 

Срок освоения программы – 4 года. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом организации и 

характеризует специфику: 

-содержания образования 

-особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

-характер оказываемых образовательных услуг 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы дошкольного образования 

-образовательного запроса родителей 

-видовой структуры групп и др. 

 

Группы Направление деятельности 
Возраст 

детей 

Коррекционные 

группы: 

 3 диагноз 
ТНР (ОНР) 

 1диагноз 

ТНР(заикание) 

 1 сложные 

дефекты 

Осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного 

образования адаптированной для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи, фонетико – 

фонематические нарушения речи) 

3-7 лет 

 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе  

социального заказа родителей. 

Комплектование групп определяется: 

- порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования 

-порядком комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

-уставом ГБДОУ 

 

         Контингент воспитанников коррекционных групп определяется на 

основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии о необходимости создания условий для получения ребенком 

дошкольного образования, коррекции нарушения развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. 
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Содержание обучения ведется  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, образовательными областями и основным положениям 

возрастной психологии, дошкольной педагогики, что обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ГБДОУ детском саду 

компенсирующего вида № 151 обеспечивается реализацией Образовательной 

программой дошкольного образования адаптированной для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с 

фонетико – фонематическими нарушениями речи, сложные дефекты) ГБДОУ  

детского сада компенсирующего вида № 151. 

Педагогический процесс направлен на  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В РАМКАХ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный год в группах для детей с ОНР начинается первого сентября и 

условно делится на два полугодия:  

I полугодие — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь; 

II полугодие  — февраль, март, апрель, май.  

Как правило, 3 недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первое полугодие работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей 

направленности, на психолого-медико-педагогическом совещании при 

заведующей ГБДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы групп на первое полугодие.  

С последней недели сентября начинается непосредственно непрерывная 

образовательная  деятельность с детьми во всех возрастных логопедических 

группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочего 

совещания по завершении первого полугодия проводится для корректировки 

плана на второе полугодие. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на второе полугодие может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами.  

На работу с одной подгруппой детей младшего возраста отводится 10 минут, 

среднего — 15 минут, старшего — 20 минут, в подготовительной к школе 

подгруппе — 25- 30 минут. Все остальное время в сетке работы учителя-

логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с 

детьми и участие учителя – логопеда в режимных моментах. 
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В группе для детей с заиканием  вводится  ограничение  речи  детей  с  

последующим  увеличением  и  усложнением  форм  речи. Данная  система  

осуществляется  в  следующей  последовательности: 

 Сентябрь – обследование, диагностика нарушений у детей ( 3 недели). 

Подготовительный период (1 неделя). 

 Октябрь – поддержание охранительного режима речи (молчание, шепотная 

речь, сопряженное голосоведение короткой фразой). 

 Ноябрь, Декабрь – режим сопряженной речи.  

 Январь – режим отраженной речи. 

 Февраль, Март – режим  вопросно – ответной, диалогической формы речи. 

 Апрель – подготовительный этап к самостоятельной речи (пересказ) 

Закрепление навыков всех форм речи. 

 Май – режим свободной, спонтанной речи (рассказ) 

 

Изменение сроков поддержания основных речевых режимов 

варьируется в зависимости от медицинских показаний. 

 

В группе «Сложный дефект» работа строится в соответствии с  

индивидуальными образовательными маршрутами. Так как дети и семьи, 

получающие помощь по индивидуальной программе, имеют разные по 

природе, сочетанию или тяжести нарушения и проблемы, постановка целей 

в ежегодном индивидуальном плане, а значит и результаты сугубо 

индивидуальны для каждой семьи и ребенка. 

 

С 1 июня начинается летний оздоровительный период. Образовательная 

программа реализуется в совместной деятельности, а непрерывная 

образовательная деятельность организуется по  образовательным областям   

«Физическое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие». 

 

 

Примерные лексические темы. 

Сентябрь. 

1неделя – Моя группа. Обследование. 

2 неделя – Игрушки. Обследование.  

3 неделя – Детский сад. Обследование. 

4 неделя -  Осень. Деревья 

 Октябрь. 

1 неделя – Фрукты 

2 неделя – Овощи 

3 неделя -  Ягоды лесные  

4 неделя – Ягоды садовые 

Ноябрь. 

1 неделя – Грибы 

2 неделя – Перелетные птицы 
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3 неделя – Подготовка зверей к зиме 

4 неделя – Посуда 

                 Декабрь 

1 неделя – Продукты питания 

2 неделя – Зима. Зимняя одежда 

3 неделя – Зимние забавы 

4 неделя  - Новый год. Новогодние игрушки. 

Январь. 

1 неделя –Зимующие птицы 

2 неделя –Дикие животные наших лесов 

3 неделя –Домашние животные и птицы 

4неделя – Снятие блокады Ленинграда 

Февраль. 

1 неделя – Животные Севера 

2 неделя – Животные жарких стран 

3 неделя – Защитники Отечества 

4неделя   -   Профессии 

Март. 

1 неделя - Ранняя весна. Мамин праздник. Семья 

2 неделя -  Мебель 

3 неделя  - Транспорт 

4 неделя   - Транспорт. Правила дорожного движения. 

Апрель.  

1 неделя  - Труд людей весной.  Изменения в природе. 

2 неделя -  Космос 

3.неделя - Перелетные птицы весной 

4 неделя  -  Насекомые 

Май. 

1 неделя -  Животный мир морей и океанов. Аквариум. 

2 неделя – 9 мая. 

3 неделя – Санкт- Петербург 

4.неделя – Цветы. Лето. 

 

Учитель – логопед и учитель – дефектолог могут вносить коррективы в 

последовательность тем и длительность изучения той или иной темы по 

результатам усвоения тем воспитанниками.  

 

Принципы построения работы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов; 
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Особенности образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели и  учитель-логопед. Воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию  при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
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эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедических группах и учитывая основную 

ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, а задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

1. Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Развитие словаря.  

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза).  

3 Развитие связной речи.  

4 Формирование коммуникативных навыков.  

5 Обучение элементам грамоты. 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие психических функций.  

3. Формирование целостной картины мира.  

4. Познавательно-исследовательская деятельность.  

5. Развитие математических представлений. 

 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
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 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Для обеспечения достижения детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО:  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

Учреждением разработана программа воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули для развития детей : 

 Модуль 1 - «Патриотическое воспитание» 

 Модуль 2 - «Мы за здоровый образ жизни» 

 Модуль 3 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 4 – «Дети и город» 

 Модуль 5 - «Я и театр»» 

 Модуль 6 - «Разные и равные» 
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На сегодняшний день в ГБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

 -с семьями воспитанников;  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ГБДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Для лучшей осведомленности родителей планируются следующие 

действия:  

 ознакомление родителей с результатами работы ГБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализ участия родительской общественности в 

жизни ГБДОУ; 

 создан сайт учреждения и группа учреждения в VK. 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ГБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие родителей в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 ведение целенаправленной работы, пропагандирующей общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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