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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания Программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР; 

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

Программа построена на принципах ДО, установленных Стандартом: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

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

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.2 Возрастные характеристики детей, осваивающих Программу (6-

7 лет)  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон.  

Речевое развитие. 

        У детей с ТНР наблюдается патологический ход речевого развития. 

Речь детей с ОНР/ТНР может находиться на разном уровне развития, для 

каждого уровня характерны специфические трудности в развитии речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. 

 При втором уровне речевого развития у детей имеются начатки 

общеупотребительной речи. Дети с третьим уровнем пользуются развернутой 

фразовой речью, не затрудняются в названии предметов, действий, признаков 

предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни. Четвертый уровень 

речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка.        

Кроме того, для детей с ОНР характерен низкий уровень развития 

внимания и памяти, наблюдаются некоторые специфические особенности их 

мышления. Впоследствии все недостатки речи детей оказывают негативное 

влияние на овладение процессами чтения и письма. 

Развитие психических функций. 

     В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и   те   особенности, которые накладывает   неполноценная 
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речевая   деятельность   на   формирование   сенсорной, интеллектуальной   и 

аффективно-волевой сферы. 

     Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

     Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.      Вызывают 

трудности такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи 

его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук 

     У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако 

нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

аномалиями. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
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цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
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числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы (6-7 лет)   

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 ТНР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 

К концу обучения (7 лет) ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

 понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  

предметов,  действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает  словообразовательные  модели  и  грамматические  

формы  слов  в импрессивной речи; 

 использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  

предложений  с сочинительными союзами; 
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 пересказывает  (с  помощью  взрослого)  небольшую  сказку,  

рассказ,  с  помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

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

 различает на слух сохранные и нарушенные в произношении 

звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  

модели,  предметы-заместители; 

 передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  

различные  виды социальных отношений; 

 стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  

независимость  от взрослого; 

 проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  

оказывает  помощь  в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными  свойствами  в  животном  и  

растительном  мире  на  основе  наблюдений  и практического 

экспериментирования; 

 осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  

словесным  отчетом  о последовательности  действий  сначала  с  помощью  

взрослого,  к  концу  периода  обучения, самостоятельно; 

 имеет  представления  о  независимости  количества  элементов  

множества  от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков,  осуществляет  элементарные  

счетные  действия  с  множествами  предметов  на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

 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; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

 может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  

вопросы, экспериментирует); 
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 обладает  значительно  возросшим  объемом  понимания  речи  и 

звукопроизносительными  возможностями,  активным  словарным  запасом  с  

последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет  небольшую  сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  

о  своих впечатлениях,  высказывается  по  содержанию  литературных  

произведений  (с  помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  

сюжета,  композиции, замысел опережает изображение; 

 положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  

деятельности,  ее процессу  и  результатам,  знает  материалы  и  средства,  

используемые  в  процессе  

 изобразительной деятельности, их свойства; 

 различает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно  и  правильно  умывается,  самостоятельно  следит  

за  своим  внешним видом,  соблюдает  культуру  поведения  за  столом,  

одевается  и  раздевается,  ухаживает  за вещами личного пользования. 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  

и  явлениях окружающего мира; 

 употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  

с  эмотивным значением, 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; 

 составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  

(описание, повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  

цельности  и  связности  

 высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  
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осуществлять сложные  формы  фонематического  анализа  (с  постепенным  

переводом  речевых  умений  во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  

анализ  и  синтез  слов (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  

трехсложных  с  открытыми  слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами 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,  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; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной  литературой,  картинным  

материалом,  народным  творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

 использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  

словесной  регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными  свойствами  в  животном  и  

растительном  мире  на  основе  наблюдений  и практического 

экспериментирования; 

 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;  определяет  пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

 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; 
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 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает  литературные  произведения,  по  

иллюстративному  материалу (картинкам,  картинам,  фотографиям),  

содержание  которых  отражает  эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 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 операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

 стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  

процессе изобразительной деятельности; 

 имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  

понимает  доступные произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  

сказкам  и  рассказам,  народная  игрушка: семеновская  матрешка,  

дымковская  и  богородская  игрушка,  воспринимает  музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной  музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  

словесной  инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

 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.). 

     Результаты коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, 

алалия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР.  

Общие ориентиры результатов коррекционной работы:  

 сформированность общефункциональных механизмов речи;  
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 сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического   компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность интереса к языковым явлениям;  

 совершенствование «чувства   языка» как   механизма   контроля   

языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания, 

которое обеспечивает овладение практикой речевого общения;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

 сформированность коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного обучения 

потенциал овладения чтением и письмом. 

1.4. Дифференциальная диагностика речевых и неречевых функций 

детей с ТНР  

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В 

связи с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в 

имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как 

правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) 

и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии 

речи и интеллекта), отолоринголога (о состоянии органов слуха и речи), 

окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

Используется «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста» О.И. Крупенчук с балльно-уровневой системой оценки. 

Использование данной карты позволяет фиксировать результаты 

диагностики учителю-логопеду и отслеживать развитие речи в соответствии с 

возрастом. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 
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показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка  

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как: 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи  

 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога на - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов  

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную 

картину фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 
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соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими, 

шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить 

возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в 

различным фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного 

развития). Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 

Обследование готовности к обучению грамоте 

 Готовность к обучению грамоте детей, имеющих нарушения речи, 

определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, 

умений и навыков их практического применения. Овладение ими 

обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной 

системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого 

и неречевого характера, к которым относится полноценность развития: 

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, 

памяти); 

- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

- моторно-графических навыков и проч. 

 В процессе комплексного обследования устанавливается степень 

мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также 

уровень развития их способностей. Изучение состояния пространственно-
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зрительных ориентировок и моторнографических навыков также 

целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и 

психологического обследования детей. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

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

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования позволяет составить представление о 

готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе требованиями школьной 

программы. 

 Коррекционная работа с детьми с ТНР, осваивающими Программу в 

группах компенсирующей направленности, должна вестись с учётом 

особенности развития и специфических образовательных потребностей детей 

данной категории. Под особыми образовательными потребностями детей с 

ТНР следует понимать такие их потребности, которые обусловлены их 

речеязыковым статусом, структурой дефекта, этиопатогенетическими и 

социо-психолого-педагогическими факторами. 
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II. Содержательный раздел  
2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: Описание 

модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания. Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.1.1.1. Содержание образовательной деятельности 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником; 

 формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в 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 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 
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навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-
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психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

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

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Задачи воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

 Воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 
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 Воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 

взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

 Воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

 Содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

 Воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 Создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

 Поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

 Формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

2.1.2.1 Содержание образовательной деятельности ОО «Познавательное 

развитие» 

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 
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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 количества, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

2.1.2.2. Задачи воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает: 

 Воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны; 

 Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории 

и достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

 Воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

 Воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну); 
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 Воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Согласно Федеральной адаптированной программе, Образовательная 

организация имеет право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

2.1.3.1. Содержание образовательной деятельности ОО «Речевое 

развитие» 

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. 
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Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития.  

Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, 

отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

2.1.3.2. Задачи воспитания в рамках ОО «Речевое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию 

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

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

2.1.4.1. Содержание образовательной деятельности ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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. 

Раздел «Изобразительное творчество» 

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 
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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. 

Раздел «Музыка» 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития обще-речевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

2.1.4.2. Задачи воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира 



27 

 

(природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров 

и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего 

мира ребёнка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 

проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

При реализации Программы образовательная область "Физическое 

развитие" является интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

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

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

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

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Содержание образовательной деятельности в ОО «Физическое 

развитие» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании.  

В структуре каждого занятия выделяются части:  

 разминочная,  

 основная  

 релаксационная  

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). 
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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.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы.  

Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.  

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности.  

Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду.  

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья.  

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
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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. 

2.1.5.2. Задачи воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека; 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и 

знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, гигиеническим нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической 

культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

 формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, 

представлений о здоровом образе жизни. 

2.2. Формы, способы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.);  
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общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое);  

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка;  

двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.);  

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах).   

Методы реализации Программы: 

Традиционные методы (словесные, наглядные, практические);  

Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

Метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

 Метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества и другое; 

Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Средства реализации Программы:  

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные. 
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Данные средства используются для развития следующих видов 

деятельности детей:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.);  

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы);  

познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.);  

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.)  

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих 

формах образовательной деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с 

детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная). 

Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой игровую 

деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен 

на решение коррекционно - развивающих, образовательных и воспитательных 

задач.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ГБДОУ № 75 включает: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных процессов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности.  

Виды совместной деятельности педагога с обучающимися: 

 совместная деятельность педагога с ребёнком, где, 

взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка 

чему-то новому; 

 совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой 

ребёнок и педагог – равноправные партнеры; 

 совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое) 

Данную информацию педагог может получить в процессе наблюдения 

за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На 

основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей.  

В процессе организации различных видов деятельности педагог 

создает условия для:  

 свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности,  

 принятия детьми решений,  

 выражения своих чувств и мыслей,  

 поддерживает детскую инициативу и самостоятельность,  

 устанавливает правила взаимодействия детей.  

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 
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коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции:  

• обучающую,  

• познавательную,  

• развивающую,  

• воспитательную,  

• социокультурную,  

• коммуникативную,  

• эмоциогенную,  

• развлекательную,  

• диагностическую,  

• психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая 

как:  

• форма организации жизни и деятельности детей,  

• средство разностороннего развития личности;  

• метод или прием обучения;  

• средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции.  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21, в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими.  

Занятие может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих 

и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 
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При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Термин «занятие» фиксирует форму организации образовательной 

деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

К культурным практикам относят:  

игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

Чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить:  

 детские вопросы,  

 проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам,  

 значимые события,  

 неожиданные явления,  

 художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские 

игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
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 логические игры, развивающие игры математического 

содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие 

к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
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Дети 5 – 7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач.  

Педагог регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Способы и приемы поддержки детской инициативы: 

 Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

 У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

 Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 
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изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

 Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Взаимодействие с семьями обучающихся  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность работы. 

Особенности взаимодействия с семьями дошкольников с ТНР: 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - 

ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

 Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 
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воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

 Основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного 

отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 

и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности Организации; создание открытого информационного 

пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в Рабочих 

программах педагогов и специалистов как в каждой из пяти образовательным 

областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления 

работы ДОУ с родителями (законными представителями). Также указывается 
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планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 

который может включать: 

 организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы 

Цель программы коррекционной работы - создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, 

и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических 

функций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень), фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), механизмом и видом речевой 

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

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

навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с ТНР регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

 создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

Адаптированной образовательной программы;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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1. Анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

2. Психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

3. Специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ГБДОУ с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, 

но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность 

в соответствии с возрастными и программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребенком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые 

игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", 

"Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

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

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

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

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал.  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова.  
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Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

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

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного 

или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов.  

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 
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направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие 

и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории 

падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых 

предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать 

речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 
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ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) предусматривает: 

 Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

 Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

 Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

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

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

 Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
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платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

 Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

 Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

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

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница 

- читающий). 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закрепление навыка составления предложений по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов 

предложений. 

 Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

 Совершенствование произносительной стороны речи: 

закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных 

звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах 

и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и 
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двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Основные направления профессиональной деятельности учителя – 

логопеда:  

Цели:  

 установление причин, структуры и степени выраженности 

отклонений в речевом развитии ребенка, прогноз вероятных трудностей в 

обучении, определение причин речевых недостатков;  

 формирование родительской компетенции в вопросах 

преодоления речевого нарушения ребенка, обеспечение непрерывности 

специального сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

 содействие повышению качества коррекционно-педагогического 

процесса, распространение специальных знаний по логопедии среди 

родителей (законных представителей, информирование родителей об 

особенностях коррекционно-развивающей деятельности.  

Задачи:  

 Диагностировать уровень сформированности разных сторон речи;  

 Изучать недостатки тех или иных компонентов речевой системы, 

анализировать качественную специфику недостаточности речевого развития;  
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 Выявлять компенсаторные возможности, прогнозировать 

успешность обучения на последующих этапах;  

 Констатировать общий уровень речевого развития, специфику 

нарушений для определения программы и форм обучения, маршрута 

индивидуальной логопедической работы.  

 Обеспечить профилактику вторичных и третичных нарушений в 

развитии ребенка;  

 Предупреждать перегрузки у детей с ТНР;  

 Повышать профессиональную компетентность педагогов по 

вопросам обучения детей с отклонениями в развитии;  

 Предоставлять профессиональную помощь родителям и детям в 

решении существующих проблем;  

 Привлекать педагогов и родителей в процесс коррекции 

недостатков звукопроизношения;  

 Обеспечивать педагогическую поддержку семьи;  

 Повышать компетентность родителей в вопросах развития (в 

большей степени речевого) и образования детей.  

Направления профессиональной деятельности учителя-логопеда: 

 Диагностическая работа 

 Консультативная работа 

 Информационно-просветительская работа 

Диагностическая работа 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей с 

ТНР; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный 

сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития воспитанника с ТНР, выявление его резервных 

возможностей; изучение развития эмоционально – волевой сферы и 

личностных особенностей воспитанников; изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания детей с ТНР; изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; системный 

разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; анализ успешности коррекционно– развивающей работы. 

Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР; единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа 

 Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно – просветительская работа предусматривает различные 

формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, лекции, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса (детям с ТНР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам) 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения. 

2.5. Рабочая программа воспитания ГБДОУ № 75 

2.5.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) является 

обязательной и неотъемлемой частью Адаптированной Программы ГБДОУ 

детский сад № 75 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ТНР в ГБДОУ предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - 

НОО). 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Программа воспитания 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 
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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 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде . 

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского 

общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 

единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ГБДОУ № 75, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей с ТНР. 

Направления воспитания Ценности 

Патриотическое направление Родина и природа 

Духовно-нравственное направление милосердие, жизнь, добро 

Социальное направление человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное направление познание 
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Физическое и оздоровительное 

направление 

жизнь и здоровье 

Трудовое направление труд 

Эстетическое направление культура и красота 

 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника детского сада и с традиционными ценностями 

российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений.  

При реализации Программы воспитания осуществляется социальное 

партнерство ГБДОУ № 75 с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. В частности – ГБДОУ № 75 осуществляет работу в рамках 

социального партнерства с ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс».  

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и 

три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2.5.2. Целевой раздел Программы воспитания группы № 9  

2.5.2.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ГБДОУ - личностное развитие дошкольников 

с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психо-физических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

2.5.2.2. Направления воспитательной работы 

1) Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 
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культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви 

и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства. 

2) Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

3) Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении.  

4) Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

5) Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
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Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

6) Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность 

в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

7) Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

2.5.2.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ТНР к концу дошкольного возраста. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для воспитанников с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 
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чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 
Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.5.3. Содержательный раздел Программы воспитания  

2.5.3.1. Принципы Программы воспитания  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
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ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОУ, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками, и учитывает психо – физических особенностей 

обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

2.5.3.2. Уклад ГБДОУ 

Уклад – установленный порядок в организации жизни ДОУ, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 
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предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад в ГБДОУ № 75 направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.

 Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Важными традициями ГБДОУ № 75 в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи; 

- приобщение к истокам культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей; 

- знакомство с профессиями родителей обучающихся, проведение 

совместных мастер-классов.  

В подготовительной группе № 9 существует немало традиций. Ежегодно 

воспитатели, дети и родители принимают активное участие в подготовке и 

праздновании Дня знаний, Дня матери, Нового года, Международного 

женского дня, Дня Победы. Доброй традицией стало празднование Дня Семьи, 

любви и верности 8 июля, когда дети, родители и воспитатели совместно 

подготавливают небольшие душевные номера – поют песни, читают стихи, 

разыгрывают небольшие сценки. Традиционными в группе стали проекты, 

проводимые совместно с детьми, педагогами и родителями. Участие в 

проектной деятельности сплачивает родителей и их детей, педагогов с 

семьями воспитанников. Стало хорошей традицией проводить 

нетрадиционные родительские собрания. Именно эта форма проведения 

способствует более открытому диалогу, устанавливает доверительный 

контакт между родителями и педагогами. Ещё одой из любимых детьми 

традиций стало проведение дня рождения воспитанников с играми, 

хороводами, поздравлениями. 

 Совместное общение, проводимое в форме рефлексии, помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

  Количество праздников, проводимых в группе, самостоятельно 

определяется педагогами в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, сложившимися традициями в 

группе. Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в 
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соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Культура поведения педагога является значимой составляющей уклада 

ГБДОУ № 75. Педагог соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в

 то же время не торопится с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу педагога детского сада. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни ДОУ. Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ДОУ и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги: 
№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1. 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, 

внутренняя символика. 

2. 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и 

АОП ДО и Программа воспитания. 
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ритуалов Организации; праздники и 

мероприятия. 

3. 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

2.5.3.3. Воспитывающая среда ГБДОУ 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического 

работника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее - 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Программы.   

Для выполнения этой задачи РППС группы: 

1.  Cодержательно-насыщенная - включает средства обучения (в 

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

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
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развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2. Трансформируемая - обеспечивает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. Полифункциональная - обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности 

4. Доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5. Безопасная - все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. 

  Оборудование помещений группы безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. 

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбрать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Исходя из индивидуальных особенностей и потребностей детей, в 

группе созданы условия как для воспитания, обучения и развития детского 

коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена 

возможность проявить индивидуальность и творчество. В построении РППС 

необходимо опираться на модель личностноориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка. В группе и кабинете созданы такие 

условия, при которых ребёнок чувствует себя психологически защищенным. 

В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, 

формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учит 

упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, получает опыт 

эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками, на 

собственном опыте приобретает знания. 

2.5.3.4. Общности 

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 
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характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ГБДОУ детский сад № 75.  

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Рабочей программы воспитания. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 Являются примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 Мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 Поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 Заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

 Содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 Воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 Учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

 Воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ГБДОУ № 75 и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 
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общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-

взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом 

случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому 

педагоги в ДОУ важное значение придают детским взаимоотношениям, 

развивают у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду существует возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Поэтому включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

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

традициям. Отношения с младшими также дает возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

2.5.3.5. Виды деятельности и культурные практики  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями (законными представителями); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от педагогического работника, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

2.5.3.6. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 
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 воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ТНР заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

 Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 
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При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), 

игры с правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - 

свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к педагогическому 

работнику как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), ДОУ 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ТНР совместно с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

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

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по 

здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема 

пищи; 

 формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим 

внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 
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Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

 Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков ДОУ своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ТНР действительности; 
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 формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников 

на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся 

с ТНР, широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.5.3.7. Формы совместной деятельности 

Работа с родителями (законными представителями) 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ГБДОУ № 75 отражается сотрудничество 

учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды - 

информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др., используют интерактивные курсы сопровождения 

образовательной программы, публикуют информацию в групповых чатах и на 

сайте ГБДОУ № 75, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.  

В рамках взаимодействия с семьей в ГБДОУ № 75, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 

специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных 

сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 

определяется запросом родителей.  

Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 

(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. Ценности единства и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

ГБДОУ № 75: 

 Групповые формы работы: 

Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет- сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 Индивидуальные формы работы: 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
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Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

Взаимодействие с семьями воспитанников Модуль «Семейный клуб» 

Семья и образовательное учреждение – два важных института 

социализации ребенка. Очень важным представляется взаимодействие 

учреждения и семьи, которое является залогом всестороннего и гармоничного 

развития личности ребенка. 

ФГОС ДО одним из основных определяет принцип сотрудничества 

дошкольной организации с родителями. Сотрудничество – это основа 

взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, взаимное определение 

целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета 

деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, 

совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование 

новых задач, целей и результатов. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу учреждения. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, развития 

компетентности родителей (обеспечение единств подходов к воспитанию 

детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

 Задачи: 

- Установление партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника. 

- Формирование у родителей осознанного отношения к 

собственным взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – 

уважительного отношения к своим близким. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

- Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, 

обучение их методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних 

условиях. 

- Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, 

способствующая реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

- Принцип активности и сознательности – участие всего 

педагогического коллектива и родителей в поиске современных форм и 

методов сотрудничества с семьей; 
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- Принцип открытости и доверия – предоставление каждому 

родителю возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в 

детском саду; 

- Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, 

которые осуществляются на основании социальных впечатлений и 

восприятий в области воспитании детей; 

- Принцип согласованного взаимодействия – возможность 

высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 

воспитания. 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, 

как пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях и играх в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при 

этом инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и 

значимость полученного результата. 

Проблемная ситуация, событие, свободная игра   

В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к 

поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 
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Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действия по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети 

на деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в 

целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. Воспитание в образовательной деятельности 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях можно отнести: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением 

и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен,  

 театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций,  

 просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических 

или авторских, детских поделок и тому подобное), 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое 

действие и другие); демонстрация собственной нравственной позиции 
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педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, 

поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

2.5.3.8. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает:  

• оформление помещений;  

•оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания воспитанников с ТНР;  

• игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОУ. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий).  

Результаты труда ребенка с ТНР отражаются и сохраняются в среде.  

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта.  

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции.  

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы.  
ОО 

Модель 

развивающей 

среды (на 

основе 

культурных 

практик) 

Подготовительная группа № 9 
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Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

1. Центр 

социально-

коммуникатив

ного развития 

2. Центр 

сюжетно-

ролевых игр; 

3. Центр 

безопасности 

4. Центр 

патриотическог

о воспитания  

5. Центр 

трудового 

воспитания 

1. Центр социально-коммуникативного развития 

Иллюстрации с разными эмоциональными состояниями у взрослых и 

детей. 

Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их 

типичными занятиями. 

Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности; картинки и куклы, изображающие представителей 

разных рас и национальностей; картинки, изображающие болеющих 

детей и животных. 

Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к 

детям, животным и детей к людям пожилого возраста. 

Иллюстрации, изображающие ход возрастного развития человека: 

младенец- дошкольник- школьник- молодой человек, возрастные 

особенности во внешнем облике людей, особенности профессии, 

многообразие социальных ролей, выполняемых взрослым. 

2. Центр сюжетно-ролевых игр включает: кукольную мебель, 

игрушечную посуду, куклы в одежде, атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр: «Семья», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Моряки», «Зоопарк», «Парикмахерская», «Почта», «Строители», 

«Школа»; атрибуты для ряженья, предметы-заместители. 

3. Центр безопасности 

Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Иллюстрации, игры и пособия по правилам безопасного поведения на 

улице и в помещении, в экстремальных и опасных ситуациях, 

ситуациях, типичных для различных времён года (гроза, пожар, 

гололёд, наводнение и т.д.) 

Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т.д.) 

Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Светофор, карточки машинки. 

Дидактические пособия по правилам безопасности на дороге, на льду, 

в лесу, на площадке. 

4. Центр патриотического воспитания  
Российский флаг, герб, портрет Президента России. 

Иллюстрации и макеты военной техники. 

Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 

Иллюстрации с изображением родов войск. 

Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, битва за Москву, 

прорыв блокады Ленинграда и др.) 

Фотографии исторических памятников России и родного города. 

Книги о Санкт-Петербурге. 

Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

Настольно –печатные игры (например: «Геральдика и 

государственные праздники», «Народы России» и др.)  

Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей 

России и её природных особенностей. 

Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 
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5. Центр трудового воспитания 

Доска с карманами и окошками для фотографий дежурных. 

Карточки с фотографиями детей.  

График дежурств. 

Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты, щётки, совки. 

Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными. 

Познавательное 

развитие 

1. Центр 

сенсорного и 

математическог

о развития, 

2. Центр 

строительно-

конструктивны

х игр, 

3. Центр 

экспериментир

ования 

4. Центр 

природного 

развития 

 

1.Центр сенсорного и математического развития  

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану,  

условным знакам, сигналам («Найди путь к домику», «Где чей 

шарик» и т.д.)  

Игры на составление целого из частей (10-12 частей):  

«Лоскутное одеяло», «Собери волшебный узор», «Числовые 

домики», «Чудо цветик». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам:  

например «Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и 

т.д. 

Игры на установление последовательности предметов  

по степени возрастания признака: «Разложи предметы по яркости», 

«Что дальше?», и т.д.  

Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

Цветные счётные палочки, счёты. Счётная лесенка. 

Развивающие игры: логические кубики Деньеша, Колумбово яйцо, 

Танграм, палочки Кюзенейра, кубики Никитина, «Геоконт-

конструктор», «Прозрачный квадрат». 

Макет часов, песочные часы. 

Магнитная доска 

Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (треугольников, 

квадратов и т.д.) 

Геометрические тела: куб, пирамида, призма, шар, цилиндр. 

Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю и 

внешнюю область фигуры, осевую симметрию (горизонтальную и 

вертикальную). 

Линейки, шаблоны, трафареты. 

2. Центр строительно-конструктивных игр 
Конструкторы разного размера. 

Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и 

домашних животных и их детёнышей, птиц (для построек «Зоопарк», 

«Птичий двор») людей. 

Схемы-образцы построек различной сложности. 

Крупные, объёмные геометрические формы (бруски, кирпичи, 

призмы и т.д.) 

Тематические конструкторы (магнитный, LEGO, металлический 

конструктор). 

Транспортные игрушки. 

Мягкие модули. 

3. Центр экспериментирования 

Земля, песок, глина, камни. 

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

(пустые пластиковые бутылки, банки), пипетки, краски разной 

густоты и насыщенности. 

Стол с клеёнкой, подносы. 

Клеёнчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей. 
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Формочки для изготовления цветных льдинок. 

Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для 

выдувания мыльных пузырей. 

Электрические фонарики, увеличительное стекло. 

Бумага, фольга, поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

Набор для экспериментирования с водой и песком: 3 ёмкости разной 

формы и размеров, сосуды с узким и широким горлом, воронки, 

мензурки, шприцы.  

4. Центр природного развития 

Коллекция камней, ракушек, семян, муляжи овощей и фруктов. 

Библиотека познавательной природоведческой литературы 

(энциклопедии, художественная литература, журналы). 

Календарь погоды, календарь природы, дневники наблюдений 

Иллюстрации, изображающие условия, необходимые для роста и 

развития растений и животных. 

Иллюстрации с изображением частей растения (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных 

размеров. 

Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

перелётных, зимующих, кочующих птиц. 

Иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и 

животных (получение питания и его дальнейшее усвоение). 

Иллюстрации с изображением диких зверей и мест их обитания. 

Серии картин среднего размера «Животные и их детёныши». 

Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоёма, леса, луга). 

Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и 

сохранении целостности экосистем. 

Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды 

обитания и их представителей. 

Схема биологических потребностей человека. 

Иллюстрации, изображающие признаки сезона (состояние неживой 

природы, основные явления погоды, типичные для данного сезона, 

системы приспособительных особенностей растений, животных и 

человека к сезонным изменениям факторов среды, типичных для 

времени года). 

Пособие «Экологическая тропа детского сада». 

Дидактические игры природоведческой тематики. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

1.Центр театра 

2.Ценрт музыки 

3.Центр 

изодеятельност

и 

1. Центр театра 

Разные виды театра: настольный театр (деревянный, бумажный), на 

фланелеграфе, магнитный, пальчиковый, перчаточный, театр масок, 

театр теней. 

Шапочки – маски, декорации, театральные атрибуты. 

Ширмы. 

Фланелеграф. 

Центр музыки 

Игрушки- музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумовые 

коробочки, стучалки, аккордион, металлофоны, пианино, барабан, 

бубны.  

Магнитофон (CD- проигрыватель) и аудиозаписи детских песен, 
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колыбельных и музыкальных произведений М. Глинки, 

П.И.Чайковского, В.Моцарта, С.Прокофьева и т.д.   

Народные игрушки (свистулька, гусли, бубен, балалайка, ложки) 

Игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки 

с наборами мелодий, звуковые книжки и т.д.)  

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

Народные игрушки (свистулька, ложки, трещетки, гусли, балалайка) 

Центр изодеятельности 

 Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

деревянные матрёшки, предметы быта (нарядная посуда, украшенная 

одежда) расписная посуда. 

Произведения живописи (репродукции): виды натюрморта, пейзажи, 

портреты.                                                                

Скульптура: малых форм, декоративная, монументальная 

иллюстрации.                                                                                                                                    

Фотографии, иллюстрации различных сооружений и видов 

архитектуры.  

Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов. 

Бумага тонкая и плотная, картон, рулон простых обоев 

Цветные карандаши, гуашь, угольный карандаш, белила 

Кисти, подставка под кисти. 

Различные трафареты 

Цветные мелки, восковые мелки, доска для рисования мелом, 

фломастеры, салфетки из ткани. 

Фартуки и нарукавники для детей 

Щетинные кисти для клея 

Печатки, губки для нанесения узоров. 

Мольберт, грифельная доска 

Альбомы для раскрашивания 

Природный материал 

Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам 

народных изделий.  

Бросовый материал для ручного труда (например: образки бумаги, 

кусочки тканей).  

Речевое 

развитие: 

1.Центр книги 

2.Центр 

речевого 

развития: 

«Будем 

говорить 

правильно» 

 

Центр книги 
Детские книги с учётом возраста: русский фольклор, частушки, 

потешки, сказки, книги о животных и природе, русская и зарубежная 

классика, стихотворения, два три детских журналов, детские 

энциклопедии (в том числе 14 книг из серии «Человек»),  книги по 

интересам, книги по истории и культуре русского народа; подборка 

иллюстраций художников к детским книгам в соответствии с 

рекомендациями программы, папки с предметными и сюжетными 

картинками по двум изучаемым темам, альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей Санкт-Петербурга и Москвы, 

альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

Сюжетные картинки разнообразной тематики. 

Выставки: книги одного автора или одно произведение в 

иллюстрациях разных художников. 

Литературные игры. 
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Портреты писателей и поэтов. 

Книжки- раскраски. 

Книги- рассказы в картинках. 

Центр речевого развития «Будем говорить правильно» 
Логопедические пособия для развития правильного 

физиологического дыхания (игры «Кто спрятался в снегу?», «Подуй 

на снежинку» (на листок, на жучка), надувные игрушки, «мыльные 

пузыри», легкие предметы на ниточках и т.д.  

Предметные картинки для автоматизации звуков и их 

дифференциации, сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах.  

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза 

предложений, схемы предложений, игры для совершенствования 

навыков языкового анализа («Слоговое домино», «Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Звуковая ромашка»), игры для 

совершенствования грамматического строя речи («За грибами», 

«Весёлый поезд», «Художник»), картотеки словесных игр, 

чистоговорок, считалок, дразнилок, загадок.  

Мнемотаблицы для заучивания стихов, алгоритмы для обучения 

рассказыванию.  

Предметные картинки для автоматизации свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки). 

Зеркало для индивидуальных занятий и т.д. 

Физическое 

развитие 

 

Центр физического развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: коврики 

массажные для профилактики плоскостопия, шнур длинный, 

мешочки с песком. 

Оборудование для прыжков: шнур короткий плетёный. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 

мячей; мяч резиновый, мяч- шар надувной, обруч малый, шарик 

пластмассовый. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

деятельность: мячи, платки, флажки, кубики, скакалки и т.д. 

Дуги, кегли, воротца, мягкие лёгкие модули, туннели. Вертикальная 

мишень.  

Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной 

гимнастики.  

Картотека дыхательной гимнастики.  

Картотека бодрящей гимнастики. 

Кольцебросы. 

III. Организационный раздел 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при 

тяжелых нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. Их организация, особенности 

планирования и выполнения представлены в организационном разделе. 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

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. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 

ТНР. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей с ТНР направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 
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познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать реализацию Программы.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы 

для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в 

кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством логопеда. 

Оборудование логопедического кабинета 

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

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей; 

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 
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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 

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, настенные и настольные панно, модули, лабиринты; 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, 

фломастеры; 

 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, рабочие тетради, прописи и т.п., а также 

логопедическая документация: индивидуальные речевые карты, тетради для 

индивидуальных логопедических занятий, планирование индивидуальной и 

погрупповой работы по периодам обучения, тетрадь для вечерних занятий 

воспитателя по заданию логопеда, график и тематика проведения 

родительских собраний. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки, 

погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 
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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 

(2,3,4,5), альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

 Азбука, разрезная азбука, букварь. 

 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. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции  

недостатков развития детей с ТНР. 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и 

коррекционных задач. 

Особенности организации коррекционно-воспитательной работы в 

соответствии с возрастом детей  

Дети 6-7 лет с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В подготовительной возрастной группе предусмотрены следующие 
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виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию связной речи; 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка; 

 занятия по формированию произношения*. 

* На протяжении первого периода обучения работа по коррекции 

звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальных 

занятиях 

 Подгрупповые занятия проводятся логопедом в утренние часы: с первой 

подгруппой с 9.00 до 9.30, со второй подгруппой - с 9.40 до 10.10. В это время 

воспитатель может проводить занятия с параллельной подгруппой по 

следующим видам учебной деятельности: математике, лепке, аппликации, 

рисованию, конструированию, развитию речи и т.п. Эти виды учебных 

занятий проводятся воспитателем в соответствии с сеткой занятий. 

 Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. Это может быть 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление 

или дифференциацию уже поставленных звуков, 

по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, 

по закреплению навыков произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя 

языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой. 

При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой 

для дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи 

ребенка; 

 особенностях психического и моторного развития ребенка, 

важных для полноценного преодоления недоразвития речи. 

 В процессе логопедической работы особое внимание уделяется 

развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в 

течение занятия; 

умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

 Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 
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закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. 

3.4. Формы и средства организации образовательной деятельности 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих 

формах образовательной деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с 

детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная). 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим 

воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, методистом, заведующей и другими 

специалистами. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно - развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Родители участвуют в образовательном процессе: 

 выполняя игры и упражнения на развитие артикуляционной 

моторики ребенка; 

 контролируя выполнение заданий и произношение ребенка; 
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 выполняя рекомендации учителя-логопеда.  

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1) Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2) Формирование правильного произношения. 

3) Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4) Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены (см. табл.). 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя 
Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

 Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей  

Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

Развитие фонематического восприятия детей Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 
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Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

 Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Учитель-логопед проводит: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 

 по подготовке к обучению грамоте; 

 по формированию произношения (на индивидуальных занятиях).  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  



 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Лексическая 

тема 

Лексико-грамматический строй речи, связная 

речь 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Осень. 1. Обобщить представления детей об осенних 

явлениях в природе и изменениях в жизни 

людей; 

2. Образование сложных слов: листопад 

- объяснение переносного значения слов: 

золотая осень. 

3. Преобразование глаголов в зависимости от 

вопроса. 

4. Развитие связной речи: составление 

рассказа по картине «Осень» 

Звук и буква У,  

Звук и буква А.  

 

Деревья, 

кустарники. 

1. Закрепить знания детей по теме. Уточнить 

представления о сезонных изменениях в жизни 

растений; 

2.Закрепить употребление в речи относительных 

прилагательных. 

3.Формирование словарного запаса: 

-употребление слов с уменьшительно-

ласкательным оттенком. 

4.Употребление грамматических категорий. 

Звуки У-А. 

Звук и буква И. 

Овощи. Труд 

людей в 

огородах по 

уборке 

урожая. 

1. Уточнить знания детей по теме. Расширить 

представления детей о труде людей на огороде, 

даче; 

2. Формирование словарного запаса: 

- употребление слов с ласкательным оттенком и 

со значением увеличения. 

-разъяснение понятия сложного слова « 

овощевод» 

3. Закрепление правильного употребления грам. 

категорий. 

4. Развитие  связной речи: 

5.Пересказ русской народной сказки «Мужик  и  

медведь». 

Звуки П-Пь.  

Звуки К-Кь. 

Фрукты. Труд 

людей в садах. 

1. Уточнить знания детей по теме. Расширить 

представления о труде людей в саду по уходу 

за фруктами 

2.Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе падеже; 

употреблять в речи относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 

3. Формирование словарного запаса: 

-употребление слов со значением увеличения и с 

ласкательным оттенком. 

-образование сложных слов: садовод 

-объяснение переносных слов-«золотое» яблочко 

4. Употребление грамматических 

категорий: преобразование глаголов в 

Звуки Т-Ть. 

Звуки К- Т. 

126 
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зависимости от вопросов 

- Развитие связной речи: пересказ рассказа 

Л.Н. Толстого «Косточка» с помощью 

сюжетных картин. 

 

Насекомые. 1. Познакомить детей с разнообразием 

насекомых, строением, образом жизни, 

активизация глагольного словаря. 

2. Закрепление пройденного материала. 

Составление описательного рассказа о пчеле с 

опорой на схему. 

Звуки  и буквы П-Т-

К. 

Звук и буква О. 

Перелетные 

птицы 

1. Систематизировать знания по теме; 

2. Употребление слов с ласкательным 

оттенком, преобразование глаголов с 

различными оттенками действий. 

3. Употребление в речи глаголов, 

различающихся по числам, видам, 

временам. 

- образование слов от разных частей: скворец- 

скворечник, корм-кормушка 

-согласование притяжательных прилагательных с 

существительными в Р., ч., п. 

4. Пересказ рассказа И. С. Соколова-

Микитова «Улетают журавли» с помощью 

опорных сигналов. 

5.Овладение диалогической формой речи. 

Звуки Х-Хь. 

Звуки и буквы К-Х. 

Грибы. Ягоды. 1. Расширить знания детей по теме, обобщить 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах (ягодах), способах их 

употребления; 

2. Формирование словарного запаса: 

- преобразование глаголов с различными 

оттенками действий: срезали-нарезали, 

поджарили-нажарили-пережарили. 

3. Употребление грам. категорий 

- употребление в речи глаголов, 

различающихся по видам. 

4.Развитие связной речи 

5.Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных картин. 

Звук и буква Ы. 

Звуки и буквы А, У, 

И, Ы, О. 

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

1. Активизация словаря по данной теме. 

2.Употребление слов с оттенками 

уменьшительно-ласкательной формы. 

3.Составление описательных рассказов. 

Звуки М-Мь. 

Звуки Н-Нь. 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

(подготовка 

зверей к зиме). 

1. Систематизировать знания детей о 

разнообразных способах подготовки диких зверей 

к зиме; 

2. Расширить понимание значений приставочных 

глаголов. 

3.Употребление слов с ласкательным 

оттенком и со значением увеличения 

- преобразование глаголов с различными 

оттенками действий: прибежал-перебежал - 

Звуки Н-М. 

Звук и буква Б. 
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убежал; в зависимости от вопроса 

- согласование притяжательных прилагательных с 

сущ. в Р, ч., п. 

4.Составление рассказа «Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

1.Систематизировать знания детей по данной 

лексической теме. 

2.Совершенствовать навыки словообразования 

(обувь из кожи – кожаная)  

3. Употребление слов с ласкательным оттенком. 

4.  Образование  глаголов с различными оттенками 

действий: снимает-надевает; завязывает- 

развязывает; застегивает- расстегивает. 

5 Объяснение переносного значения слов 

«золотые руки» 

 

Звуки Б-Бь. 

Звуки и буквы П-Б. 

Зима, зимние 

месяцы 

1.Уточнение и расширение словаря по теме. 

2.Расширение предикативного словаря. 

3.Составление рассказа «Зимние забавы» по 

картинке. 

Звук и буква С. 

Звук Сь. 

Зимующие 

птицы 

1.Практическое закрепление в речи употребления 

имен существительных в различных падежах. 

2.Продолжить работу по закреплению в речи 

предложно-падежных конструкций. 

3.Составление рассказа «Кормушка» по серии 

картинок. 

Звуки С-Сь 

Звуки и буква З. 

Мебель Расширить представления о видах и назначении 

мебели, материала из которого она сделана; 

2. Составление рассказа «Как изготавливают 

мебель» по опорным словам. 

3.Закреплять употребление в речи относительных 

прилагательных. 

Звук Зь. 

Звуки З-Зь. 

Новый год  у 

ворот 

1. Расширить представления о значении нового 

года в жизни людей, о традициях празднования; 

2. Продолжить работу по согласованию 

существительных с прилагательными. 

3. Составление рассказа с элементами творчества 

по сюжетной картинке. 

Звуки Сь-Зь. 

Звуки и буквы С-З. 

Посуда 1. Расширить представления о видах и 

назначениях посуды, материала, из которого она 

изготовлена; 

2. Познакомить с образованием сложных слов 

(сахарница, супница, хлебница и т.д.) 

- преобразование глаголов с различными 

оттенками действий: переливать, наливать, 

поливать. 

3. Употребление в речи глаголов различающихся 

по числам, временам, видам; 

- согласование прилагательных с сущ. в Р., ч., п. 

4.Пересказ русской народной сказки «Лиса и 

журавль» (с элементами драматизации). 

Звук и буква В. 

Звук Вь. 

Животные 

жарких стран 

1. Систематизировать знания по теме; 

употребление слов с ласкательным значением. 

Звуки Д-Дь. 

Звуки и буквы Т-Д. 
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2.Образование притяжательных прилагательных и 

употребление их в речи, согласование их с 

существительными 

в Р. п. 

3.Пересказ рассказа Б. С. Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра». 

Семья 1.Закрепить знания и представления детей по 

данной лексической теме. 

2. Правильное составление и употребление 

предложений со сложными предлогами. 

3.Составление рассказа по сюжетной картине 

«Семья» 

Звуки Ть-Дь. 

Звук и буква Г. 

Инструменты 1. Закрепить знания и представления детей по 

данной лексической теме. 

2. Образование и закрепление формы 

родительного падежа имен существительных во 

множественном числе. 

3.Совершенствование навыков ведения диалога. 

Звуки Г-Гь. 

Звуки и буквы Г-К. 

Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели. 

1. Уточнить представления о жизни животных и 

рыб в различных водных средах; 

2. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». 

3.Знакомство с термином «родственные слова». 

Звук и буква Э. 

Звук и буква Й. 

Комнатные 

растения 

1.Систематизировать и расширить представления 

детей о комнатных растениях. 

2. Обогащать словарь за счет прилагательных и 

приставочных глаголов. 

3. Составление сравнительных рассказов-

описаний о комнатных растениях. 

 

Буква Е. 

Буква Я. 

День 

защитника 

Отечества 

1.Расширение словаря по теме «Военные 

профессии» 

2.Образование имен существительных с помощью 

суффиксов –чик-, -ист- (ракетчик, танкист). 

3.Согласование существительных с 

числительными. 

4.Составление рассказа «Собака-санитар» по 

серии сюжетных картин. 

 

Звук и буква Ш. 

Транспорт. 

 

1. Систематизировать знания о различных видах 

транспорта, его значении, упражнять в 

соблюдении правил дорожного движения; 

2.Отрабатывать навыки правильного образования 

и использования в речи приставочных глаголов. 

3. Составление рассказа-описания. 

4.Понимание лексического значения слов-

антонимов и употребление их в речи. 

Звуки и буквы С-Ш. 

Мамин 

праздник 

1.Активизация словаря по данной теме. 

2.Употребление слов с оттенками 

уменьшительно-ласкательной формы. 

3.Подбор родственных слов. 

4.Словообразование «Назови женскую 

профессию». 

Звук и буква Ж. 

Звуки и буквы З-Ж. 
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5.Составление рассказа «Поздравляем маму» по 

сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих и последующих событий. 

Весна 1. Расширить представления детей о признаках 

ранней весны, весенних праздниках, учить 

сопоставлять разные времена года; 

2. Пересказ рассказа Г. А. Скребицкого «Весна» с 

придумыванием последующих событий. 

3. Понимание лексического значения слов-

синонимов и употребление их в речи. 

Звуки и буквы Ж-Ш. 

Звуки и буквы Ш-Ж-

С-З. 

Птицы и 

животные  

весной 

1. Закрепить знания и представления детей по 

данной лексической теме. 

2. Употребление слов с оттенками 

уменьшительно-ласкательной формы. 

3.Пересказ рассказа «Прилетели грачи». 

Звук и буква Л. 

Звук Ль. 

Растения 

весной 

1. Активизировать словарь детей по данной 

лексической теме. 

2. Закреплять употребление простых и сложных 

предлогов (с упором на схемы) 

3. Подбор родственных слов. 

4. Составление описательных рассказов. 

Звуки Л-Ль. 

Звук и буква Ц. 

Наша страна 1. Расширять знания детей о России, воспитывать 

чувство гордости и патриотизма;  

2. Обогащать словарь за счет слов-признаков. 

3. Пересказ рассказа С. А. Баруздина «Страна, где 

мы живем» с добавлением последующих событий. 

Звуки и буквы Ц-С. 

Буква Ю. 

Космические 

дали 

1.Закрепить представления о космосе, об 

освоении космоса людьми. 

2.Учить образованию и практическому 

употреблению глаголов в единственном и 

множественном числе. 

3.Закрепить  умение использовать в речи сложные 

предлоги. 

Звук и буква Р. 

Звук Рь. 

Профессии 1. Расширить знания детей о профессиях, 

орудиях труда, содержании и роли труда; 

2. Учить составлению описательного рассказа 

по схеме  

Закреплять в речи простые и сложные предлоги 

Звуки Р-Рь. 

Звуки и буквы Р-Л. 

Наш город 1.Углубить знания детей о Санкт-Петербурге, о 

его достопримечательностях и исторических 

фактах; 

2. Закреплять употребление простых и сложных 

предлогов (с упором на схемы). 

Звук и буква Ч. 

Звуки Ч-Ть. 

Сад, огород, 

лес 

1.Закрепить знания детей по теме. 

2. Обогащать словарь за счет прилагательных и 

приставочных глаголов. 

3. Составление описательного рассказа о ели, 

яблоне и помидоре. 

 

Звуки Ф-Фь. 

Звуки и буквы Ф-В. 

Человек 1. Закрепить и усовершенствовать знания детей по 

данному лексическому циклу. 

2. Отрабатывать навыки правильного образования 

и использования в речи приставочных глаголов. 

Звук и буква Щ. 

Звуки и буквы Щ-Ч. 
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3. Составление рассказа «Человек» по серии 

картинок. 

Школа 1. Расширить, обобщить знания детей о школе, 

учебе, школьных принадлежностях 

2. Учить согласовывать притяжательные 

местоимения  МОЙ, МОЯ, МОЕ с 

существительными. 

3.Составление рассказа по серии сюжетных 

картин (с одним закрытым фрагментом). 

Звуки Щ-Ть. 

Звуки Щ-Ч-Сь-Ть. 

Лето 1.Активизировать словарь детей по данной 

лексической теме. 

2.Обогащение предикативного словаря. 

3.Составление описательных рассказов  о лете. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Глухие и звонкие 

согласные. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА 2024- 

2025 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

I квартал. 

Число Лексико-грамматическая тема. Грамота. 

23.09 - 27.09 Осень Звук и буква «У», «А» 

30.09 – 04.10 Деревья Звук и буква «У»-«А», звук 

и буква «И» 

07.10 – 1110 Овощи Звук и буква «П», «К» 

14.10 – 18.10 Фрукты Звук и буква «Т», «Т»-«К» 

21,10 – 25.10 Насекомые Звуки «П»-«Т»-«К»,  

звук и буква «О» 

28,10 – 01.11 Перелётные птицы Звук и буква «Х», «К»-«Х» 

06.11 –8.11 Грибы. Ягоды. Звук и буква «Ы»,  

гласные звуки 

11.11 – 15.11 Домашние животные и их детёныши Звук и буква «Н» 

18.11 – 22.11 Дикие животные и их детёныши Звук и буква «М», звуки 

«М»-«Н» 

25.11 – 29.11 Одежда, обувь, головные уборы Звук и буква «Б» 

 

II квартал. 

Число Лексико-грамматическая тема. Грамота. 

02.12 – 06.12 Зима, зимние месяцы Звуки «Б»-«Бь», «П»-«Б» 

09.12 – 13.12 Зимующие птицы Звук и буква «С» 

16.12 – 20.12 Мебель  Звук и буква «З» 

23.12. – 31.12 Новый год у ворот Звуки «З»-«Зь» 

09.01 – 10.01 Зимние забавы Звуки «С»-«З», звук и буква 

«В» 

13.01 – 17.01 Посуда Звук и буква «Д», звуки «Т»-

«Д» 

20.01 – 24.01 Животные жарких стран Звуки «Ть»-«Дь», звук и 

буква «Г».  

2701 – 31.01 Семья Звуки «Г»-«Гь», «Г»-«К» 

03.02 –07.02  Инструменты Звук и буква «Э» 

10.02 – 14.02 Морские, речные и аквариумные 

обитатели 

Звук и буква «Й»  

17.02 – 20.02 Комнатные раттения Буквы «Е», «Я» 

24.02.-29.02. День защитника Отечества Звук и буква «Ш» 

 

III квартал. 

Число Лексико-грамматическая тема. Грамота. 

02.03 –06.03 Транспорт Звуки «С-Ш» 
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09.03 –1303 Весна. Мамин праздник 8 марта. Звук и буква «Ж».          

звуки   «Ж-З» 

16.03 –20.03 Птицы и животные весной Звуки «Ж-Ш»                  

звуки «Ж-Ш-С-З» 

23.03 –27.03 Растения весной Звук и буква «Л» 

30.03 –03.04 Наша страна Звуки «Л-Ль», звук и буква 

«Ц» 

06.04 –10.04 Космические дали Звук и буква «Р» 

14.04 –28.04 Профессии Звуки «Р-Рь», звуки «Р-Л» 

21.04 –25.04 Наш дом Звук и буква «Ф», звуки 

«Ф-Фь» 

27.04 –30.04 Человек Звуки «Ф-В» 

04.05 –08.05 День победы Звук и буква «Ч», звуки «Ч-

Ть » 

11.05 –15.05 Школа Звук и буква «Щ» 

18.05-22.05 Наш город Звуки «Ч-Щ» 

25.05 –29.05 Лето Буква «Ю» 

Буква «Ь» 

Буква «Ъ» 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) 

с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", 
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утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). 

ГБДОУ № 75 укомплектовано квалифицированными кадрами, в том 

числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками, в соответствии с штатным 

расписанием.  

Реализация образовательной Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГБДОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ГБДОУ;  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ГБДОУ.  

В целях реализации образовательной программы ГБДОУ осуществляет 

управление, финансово-хозяйственную и хозяйственную деятельность, 

организацию необходимого медицинского обслуживания в соответствии с 

полномочиями, указанными в Уставе ГБДОУ.  

Для решения этих задач заведующий ГБДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.  

В целях эффективной реализации Образовательной программы ГБДОУ 

создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе их дополнительного профессионального 

образования.  

ГБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования.  

ГБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

старшего воспитателя: 

 учитель-логопед (ведущий специалист), 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 
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Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога/специалиста, является его рабочая программа, в которой он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы 

детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и 

коррекционной деятельности. Каждый педагог разрабатывает рабочую 

программу для работы с группой детей, содержащую программу коррекции 

для каждого ребенка с ТНР. 

Старший воспитатель - обеспечивает организацию образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с АОП, обеспечивает организацию 

деятельности специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ТНР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также 

организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, 

семьями детей с ТНР и различными социальными партнерами. 

Учитель-логопед осуществляют работу в образовательной области 

«Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями учителя-логопеда. Основная функция учителя 

- логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и 

лексико-грамматической сторон речи во время занятий, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

В старшем дошкольном возрасте учитель-логопед работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического 

запаса, формированию грамматического строя речи. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения АОП,  

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ТНР;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу 

ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением.  

В работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-

личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей 
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и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных 

трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 

работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

ППконсилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 

относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции: 

 диагностическую:  

 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики 

и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и 

для каждого ребенка; 

 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют 

Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 

 мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты 

реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и 

корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ТНР 

имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ или в Группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим 

условием эффективности коррекционного образования. Распределение 

педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса 

и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в 

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития 
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детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего 

вида деятельности – залог успеха в работе. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан в ГБДОУ, 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика 

по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого- педагогического 

сопровождения детей с ТНР в образовательной организации. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ТНР. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует 

динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

3.6. Перечень художественной литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации 

Программы 

3.6.1. Примерный перечень художественной литературы 

3.6.1.1. Примерный перечень художественной литературы для детей от 

6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки.  

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева);  

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова);  

«Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого);  

«Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева);  

«Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина);  

«Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева);  

«У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы);  

«Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины.  

«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова);  

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 

Карнауховой);  

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ 

пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира.  
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«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина;  

«Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. 

Покровской;  

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой;  

«Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского;  

«Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе),  

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева),  

«Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва),  

«Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.  

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»;  

Бальмонт К.Д. «Снежинка»;  

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору);  

Бунин И.А. «Листопад»;  

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»;  

Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского),  

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»;  

Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»;  

Жуковский В.А. «Жаворонок»;  

Левин В.А. «Зелёная история»;  

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»;  

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»;  

Моравская М. «Апельсинные корки»;  

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»;  

Никитин И.С. «Встреча зимы»;  

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»;  

Пляцковский М.С. «Настоящий друг»;  

Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору);  

Рубцов Н.М. «Про зайца»;  

Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или 

Всё наоборот» (по выбору);  

Серова Е.В. «Новогоднее»;  

Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»;  

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»;  

Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по 

выбору);  

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»;  

Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по 

выбору). 

Проза.  

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»;  

Бианки В.В. «Тайна ночного леса»;  

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»;  
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Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»;  

Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); 

Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору);  

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору);  

Куприн А.И. «Слон»;  

Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»;  

Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору);  

Митяев А.В. «Мешок овсянки»;  

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору);  

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору);  

Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по 

выбору);  

Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору);  

Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий» (по выбору);  

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»;  

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору);  

Фадеева О. «Мне письмо!»;  

Чаплина В.В. «Кинули»;  

Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки.  

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и его 

твёрдом слове»;  

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»;  

Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»;  

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»;  

Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору);  

Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»;  

Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»;  

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия.  

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина);  

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой);  

Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова);  

Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой);  

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки.  

Сказки-повести (для длительного чтения).  

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. 

с датск. А.Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный 

солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору);  
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Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой);  

Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 

Дарузерс);  

Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер.С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. 

Седаковой);  

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. 

Лунгиной);  

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким»;  

Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой);  

Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко);  

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской);  

Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой);  

Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

3.6.2. Примерный перечень музыкальных произведений 

3.6.2.1. Примерный перечень музыкальных произведений для детей от 6 

лет до 7 лет. 

Слушание.  

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни.  

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. 

Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 



104 

 

сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», 

муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество.  

«Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.  

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды.  

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. 

нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски.  

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный 

мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы.  

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры.  

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», 

рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. 

Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха.  

«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма.  

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие 

тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха.  

«Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
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Развитие восприятия музыки.  

«На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши любимые 

произведения». 

Развитие музыкальной памяти.  

«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 

произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли.  

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как 

на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), 

муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. 

А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, 

обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду 

ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

3.6.3. Примерный перечень произведений изобразительного 

искусства 

3.6.3.1. Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

для детей от 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин:  

И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», 

«Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», 

«Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. 

Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. 

Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. 

Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов 

«Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь 

«Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - 

Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 

«Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 

М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам:  
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И .Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения 

Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

3.6.4. Примерный перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного 

семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО.  

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно 

регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 

его возрастным возможностям.  

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребёнка.  

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что 

требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей в Российской Федерации. 

3.6.4.1. Примерный перечень анимационных произведений для детей 

дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A.Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. B. 

Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. 

Ковалевская, 1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 
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1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер A.

 Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 

Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 

1981. Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У 

фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 

1979. Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В.

 Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

3.6.4.2. Примерный перечень анимационных произведений для детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 

1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», 

режиссер A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 
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Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 

2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. 

Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

4.1.4.3. Примерный перечень анимационных произведений для детей 

старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», 

студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 
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Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, 

режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое 

путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt 

Disney, режиссер Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», 

студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

3.7. Примерный режим и распорядок дня в группах ТНР 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации Образовательной программы, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима дня в ГБДОУ № 75 являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего 

возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня является гибким, однако неизменными остаются время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, длительность дневного сна, 

продолжительность ежедневной прогулки. При организации режима дня в 

ГБДОУ № 75 предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, сочетание умственной и физической нагрузки.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 
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В группах для воспитанников с ТНР занятия проводятся по подгруппам 

(5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Занятия по 

развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. 

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Ведущим специалистом в 

группе для детей с ТНР является учитель-логопед. Коррекционная работа 

осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и индивидуальную 

работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-

логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми, 

нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ТПМПК. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 

15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают.  

При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режимы дня разработаны с учётом следующих принципов: 

 соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей; 

 соблюдение баланса между разными видами детской активности 

(умственной, физической и др.), разумное их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной деятельности ребёнка; 

В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. 

Режим скорректирован с учетом работы учреждения и с учетом климата 

(теплого и холодного периодов). 

Примерный режим ежедневной организации 

жизнедеятельности детей (холодный период года)  

Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием и осмотр детей, игры, работа с родителями, 

самостоятельная деятельность. 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность, игры  8.20-8.30 

Подготовка к 1-му завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Игры, занятия, занятия со специалистами 

(гимнастика в процессе занятия – 2 минуты, перерыв 

между занятиями не менее 10 минут) 

9.00-10.30 

Подготовка к 2-му завтраку, завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 
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Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

полдник, самостоятельная деятельность 
15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - 

Совместно-самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, игры, общение, 

досуги. 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, совместно-

самостоятельная деятельность, постепенный уход 

домой 

18.30-19.00 

 

Примерный режим ежедневной организации жизнедеятельности 

детей (теплый период года) 

Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием детей на улице, игры, работа с родителями 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на улице 8.10-8.20 

Возвращение с улицы, подготовка к 1му завтраку 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка, занятия на прогулке по подгруппам, 

игры, наблюдения 
9.10-10.30 

Возвращение с прогулки, второй завтрак 10.30-10.50 

Прогулка, занятия на прогулке, игры, наблюдения 10.50 -12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, закаливающие процедуры 
13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность), уход                        детей домой 
16.00-19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется 

с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности 

предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во 

время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются 

с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

Примерный режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Подготовит. группа 

физкультура 
В помещении 2 раза в неделю (30 мин) 

На улице 1 раз в неделю (20-30 мин) 

Физкультурно- Утренняя Ежедневно (10 минут) 
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оздоровите-

льная работа в 

режиме дня 

гимнастика 

Подвижные, 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке (30-40 мин) 

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно (10-15 мин) 

Физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

Ежедневно не менее 2 минут или более, в 

зависимости от вида занятия 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц (20 мин) 

Физкультурный 

праздник 
2 раза в год (до 40 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоя-

тельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивного 

инвентаря 

ежедневно 

Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

ежедневно 

Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Планирование деятельности ГБДОУ направлено на совершенствование 

его деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации образовательной Программы ГБДОУ.  

Образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и 

социального заказа родителей. При организации образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму».  
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Построение образовательного процесса происходит с учетом 

интеграции образовательных областей. Весь образовательный процесс 

выстраивается вокруг одной центральной темы, что дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом, у дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 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.  

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и в центрах активности. 

Примерный план занятий в группах ТНР 

Занятие 
Периодичность проведения 

Специалист 
4-5 5-6 6+ 

Комплексное 

коррекционное 

занятие 

1 / 2 раз в 

неделю 

1 / 2 раз в 

неделю 

1 / 2 раз в 

неделю 
Учитель-логопед 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 / 2 раз в 

неделю 

1 / 2 раз в 

неделю 

1 / 2 раз в 

неделю 
Учитель-логопед 

Развитие речи 
1 / 2 раз в 

неделю 

1 / 2 раз в 

неделю 

1 / 2 раз в 

неделю 
Учитель-логопед 

ФЭМП 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
Воспитатель 

Рисование 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
Воспитатель 

Лепка / аппликация 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
Воспитатель 

ФЦКМ 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
Воспитатель 

ЧХЛ 
Ежедневно по плану совместной и 

индивидуальной работы 
Воспитатель 

Физическая культура 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

Физической культуре 

Музыкальное занятие 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

Занятия с педагогом 

психологом 
По индивидуальному плану  

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 
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работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа воспитателя по развитию коммуникативных функций. 

При составлении еженедельного расписания ГБДОУ № 75 руководствуется 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

3.8. Календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания ГБДОУ № 75 составлен примерный 

календарный план воспитательной работы. Календарный план воспитательной 

работы составляется на каждый учебный год – традиционно в конце августа – 

начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году. Календарный план 

воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе Учреждения изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п.  

Вся воспитательная работа организуется в ГБДОУ № 75 в течении всего 

дня. В этой связи план воспитательной работы интегрируется с годовым 

планом образовательной деятельности ГБДОУ № 75. Согласно ФГОС ДО, 

Программа воспитания реализуется в основной и дополнительной 

деятельности.  

В основе календарного плана воспитательной работы лежит примерный 

перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Образовательной 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

План является единым для дошкольного учреждения. 

Примерный перечень основных государственных, народных 

праздников, памятных дат указан в Федеральной образовательной Программе 

и учитывается в календарном плане воспитательной работы в ГБДОУ № 75. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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При составлении плана календарной воспитательной работы в основу 

были положены рекомендации, разработанные Институтом изучения семьи, 

детства и воспитания Российской академии образования, содержащиеся в 

практическом руководстве «Воспитателю о воспитании» (далее 

«Руководство»). Согласно руководству, в течение учебного года 

воспитательная работа проектируется на основе всех ценностей, при этом в 

каждом месяце выделяется «ценность-доминанта». 

Система ценностей — основа планирования воспитательной работы. 

МЕСЯЦ ЦЕННОСТЬ-ДОМИНАНТА 

Сентябрь  «Познание» 

Октябрь «Труд» 

Ноябрь «Семья» 

Декабрь «Красота» 

Январь «Здоровье» 

Февраль «Дружба» 

Март «Человек» 

Апрель  «Природа» 

Май  «Родина» 



Календарный план воспитательной работы 

Возраст 
Ценность-

доминанта 
Облако ценностей 

События, 

 даты 

Примерные 

темы проектов 
Работа с семьями воспитанников 

сентябрь 

2-3 года 

«Познание» 

исследовательский 

интерес, 

любознательность 

Адаптационный период 

3-5-лет 

исследовательский 

интерес, 

любознательность, 

умственный 

труд, смекалка, ум, 

сообразительность 

1 сентября 

День знаний 

27 сентября 

День воспитателя и всех  

дошкольных работников 

Проект месяца 

«Книжка о 

Книжках» 

Совместно с родителями ребенок просмотрит 

семейную библиотеку, найдет в ней свою 

любимую книжку для проекта, еще раз ее 

прочитает вместе с близким взрослым, нарисует 

для нее свой вариант обложки и подготовит 

рассказ для ребят в группе. Родители расскажут 

ребенку о своей любимой книге на данный 

момент, о любимой книге из детства. 

5-7 лет 

знание, стремление 

к познанию, ум, 

смекалка,  

любознательность, 

умственный труд 

1 сентября 

День знаний 

8 сентября 

Международный день  

распространения 

грамотности 

27 сентября 

День воспитателя и всех  

дошкольных работников 

Проект месяца 

«Энциклопедия  

почемучек» 

Дома каждый ребенок создаст свою страничку 

будущей энциклопедии, которую он оформит 

вместе с родителями — нарисует картинку, а 

родители запишут его рассказ. Содержанием 

рассказа и картинки могут стать интересные 

факты, явления, события, про которые ребенок 

узнал, и те вопросы, на которые он смог найти 

ответы вместе со старшими. 

октябрь 

2-3 года «Труд» 

Уважительное 

отношение к труду 

взрослых близкого 

окружения 

1 октября 

Международный день 

пожилых людей 

20 октября – 

День отца в России 

- 

Родители принимают участие в работе по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания, воспитанию культурно-

гигиенических навыков, формированию у детей 

первичных представлений о труде взрослых. 
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3-5-лет 

уважение к труду и 

людям труда, 

трудолюбие, 

уважение и 

заботливое 

отношение к 

старшим, 

терпение, усердие, 

чувство 

ответственности 

за результат труда, 

совместный труд, 

взаимопомощь 

1 октября 

Международный день 

пожилых людей 

4 октября – 

День защиты животных 

16 октября 

Всемирный день хлеба 

20 октября – 

День отца в России 

Проект месяца 

«Трудимся для 

братьев наших 

меньших» 

В рамках семейного трудового воспитания 

родители совместно с детьми будут заботиться о 

домашних животных и птицах. Взрослые также 

расскажут о том, что можно и что нельзя давать 

птицам, живущим в природе, о видах корма и 

способах его заготовки. Дети выберут 

понравившиеся им варианты кормушек, чтобы в 

дальнейшем изготовить их в детском саду и 

дома, а родители подготовят необходимые для 

их создания материалы и соответствующий корм 

для наполнения.  

5-7 лет 

Те же + 

уважительное 

отношение к хлебу 

Проект месяца 

Выставка 

рукотворных 

открыток 

«Бабушкам 

и дедушкам 

спасибо 

говорим» 

дети вместе с родителями создадут текст своего 

поздравления бабушкам и дедушкам: взрослые 

запишут слова ребенка на красивом листе 

бумаги, а ребенок оформит этот лист своими 

рисунками и напишет свое имя (или первую 

букву своего имени). Затем в группе детского 

сада эти листочки с поздравлениями и 

пожеланиями будут вложены (вклеены) в 

самодельные открытки детей и представлены на 

выставке. Дети смогут рассказать друг другу о 

своих открытках и разместить их с помощью 

педагога на выставке «Бабушкам и дедушкам 

спасибо говорим». 

ноябрь 

2-3 года «Семья» 
Детство, дети, 

защита 

21 ноября 

Всемирный день 

приветствий 

24 ноября 

День матери 

Проект месяца 

«Игрушки» 

Взрослые разучивают / читают дома с детьми 

стихи А. Барто «Игрушки» («Лошадка», 

«Мишка», «Мячик», «Бычок», «Зайка»); 

принимают участие в изготовлении 

дидактической книжки «Мои любимые 
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в России игрушки»; Проводят дома с детьми пальчиковые 

игры; 

3-5-лет 

единство, забота, 

защита, 

взаимопомощь, 

материнство, 

детство, дети 

4 ноября 

День народного 

единства 

20 ноября 

Всемирный день 

ребёнка 

21 ноября 

Всемирный день 

приветствий 

22 ноября 

День сыновей 

24 ноября 

День матери 

в России 

30 ноября  

День Государственного 

герба РФ  

Проект месяца 

«Любимые игры 

и игрушки моей 

семьи» 

В рамках проекта взрослые расскажут ребенку о 

любимых играх и игрушках своего детства. 

Приветствуется участие родителей в создании и 

оформлении выставки 

любимых игр и игрушек. В ходе проведения 

выставки родители могут рассказать ее 

участникам о своих любимых семейных 

игрушках, поделиться с ними своими семейными 

игровыми традициями. 

5-7 лет 

единство, забота, 

защита, 

взаимопомощь, 

род, народ, 

материнство, 

детство, дети 

Проект месяца 

«Сундучок 

семейных игр» 

Дома дети с родителями выберут одну любимую 

игру, в которую им нравится играть всей семьей, 

или в которую они хотели бы научиться играть, 

подготовят ее описание (напечатают или 

напишут на листе бумаги) и проиллюстрируют 

рисунками или фотографиями. Затем в группе 

детского сада эти «карточки» с описаниями игр 

будут собраны в «Сундучке семейных игр» и 

использованы во время мастер-классов, которые 

проведут родители вместе с ребенком для всех 

детей группы 

декабрь 

2-3 года 

«Красота» 

Красота, человек 
31 декабря 

Новый год 

Проект месяца 

«Новогодние 

игрушки»  

Совместное творчество взрослых и детей в 

рамках проекта – изготовление ёлочной 

игрушки. Родители читают детям стихи о 

празднике Новый год, подготавливают 

фотографии для участия в выставке фото 

коллажей «Я готовлюсь к Новому году» 

3-5-лет 
красота, человек, 

культура, традиции 
8 декабря 

Международный день 

Проект месяца 

Фотоколлаж 

Дома дети с родителями подберут фотографии и 

рисунки для фотоколлажа, оформят его и 
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Художника 

31 декабря 

Новый год 

«Красота вокруг 

нас» 

составят небольшой рассказ о том, что 

на нем изображено. 

5-7 лет 

3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

8 декабря 

Международный день 

художника 

9 декабря 

День Героев Отечества 

12 декабря 

День Конституции РФ 

31 декабря 

Новый год 

январь 

2-3 года 

«Здоровье» 

здоровье 

15 января 

Всемирный день снега 

 

Проект месяца 

«Зимние 

забавы» 

Дома дети с родителями выберут одну 

подвижную игру (зимнее развлечение), в 

которую им нравится играть вместе, или в 

которую они хотели бы научиться играть и 

разучат ее. 

3-5-лет 

здоровье, 

движение, жизнь, 

безопасность 

7 января 

Рождество 

15 января 

Всемирный день снега 

(Международный день 

зимних видов спорта) 

27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

Проект месяца 

Фестиваль 

 «Зимние 

забавы» 

Дома дети с родителями выберут одну 

подвижную игру (зимнее развлечение), в 

которую им нравится играть вместе, или в 

которую они хотели бы научиться играть, 

подготовят ее описание, запишут его на листе 

бумаги и проиллюстрируют рисунками. Затем 

эти «карточки» с описаниями игр могут быть 

использованы во время подготовки и проведения 

фестиваля, который организуют педагоги и 

родители вместе с детьми или во время зимних 

5-7 лет 
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фашистской 

блокады 

прогулок. 

февраль 

2-3 года 

«Дружба» 

забота, 

дружелюбие 
 

Проект месяца 

«Мой дом» 

Взрослые проводят дома беседы и 

рассматривают иллюстрации, изображающие 

различные виды и типы домов 

3-5-лет 

Отечество, защита, 

забота, 

дружелюбие, 

взаимопомощь 

8 февраля 

День российской науки 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 
Проект месяца 

Игровой макет 

«Пластилиновый 

город» 

Родители, совместно с детьми, продолжат дома 

беседу, которую педагоги начали с детьми в 

детском саду — поговорить о том, как 

из одного домика, в котором жила семья 

рождались села, как необходимость 

защищаться от врагов приводила к созданию 

ограды — города с высокими стенами, башнями, 

храмами, школами и больницами. 
5-7 лет 

Отечество, защита, 

забота, 

безопасность, 

дружелюбие, 

коллективизм, 

взаимопомощь, 

верность, 

сплоченность 

8 февраля 

День российской науки 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

март 

2-3 года 

«Человек» 

доброта 

8 марта 

Международный 

женский день 

27 марта 

Всемирный день театра 

Проект месяца 

«Заюшкина 

избушка» 

Взрослые, совместно с детьми дома читают 

сказку «Заюшкина избушка», на доступном для 

понимания детей уровне обсуждают сюжет 

сказки, описывают действия героев сказки. 

Подготавливают совместную драматизацию по 

сюжету. 

3-5-лет 
забота, доброта, 

внимание, 

уважение 

8 марта 

Международный 

женский день 

13 марта 

Проект месяца 

Спектакль-

инсценировка 

«Поиграем в 

Дома дети с родителями создадут часть 

необходимых атрибутов для спектакля (игры-

инсценировки) по прочитанной сказке. Смогут 

разыграть понравившиеся им эпизоды сказки 
5-7 лет 
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День рождения писателя 

С.В. Михалкова 

19 марта 

День рождения писателя 

К.И. Чуковского 

27 марта 

Всемирный день театра 

сказку» либо придумать свои варианты развития 

событий. 

апрель 

2-3 года 

«Природа» 

Красота, забота 
1 апреля 

Международный день 

птиц 

Проект месяца 

«Вот какое 

Солнышко» 

Взрослые, совместно с детьми подбирают 

стихотворения о Солнышке, рисуют по заданию 

педагога в рамках проектной деятельности 

3-5-лет 

Красота, защита, 

забота, 

ответственность 

1 апреля 

Международный день 

птиц 

12 апреля 

День космонавтики 

Проект месяца 

Выставка 

детских 

творческих 

работ 

«Сохраним 

красоту 

первоцветов» 

Дома дети с родителями подберут фотографии 

тех растений, которые цветут весной в их 

регионе и нуждаются в нашей защите, 

составят об одном из этих растений небольшой 

рассказ. Родители смогут стать посетителями 

выставки детских творческих работ «Сохраним 

красоту первоцветов», которая будет 

подготовлена педагогами и детьми в группе. 

5-7 лет 

май 

2-3 года 

«Родина» 

забота 

27 мая 

День рождения г. Санкт-

Петербурга 

Проект месяца 

«Дом, в котором 

я живу 

Взрослые, совместно с детьми подготавливают 

маршруты с иллюстрациями, фотографиями от 

дома до детского сада, или делают подборку 

фотографий 

3-5-лет 

Память, забота, 

ответственность, 

защита 

9 мая 

День Победы 

18 мая 

Международный день 

Музеев 

27 мая 

Проект месяца 

«Мой родной 

город на карте 

большой 

страны» 

Педагог предложит родителям продолжить дома 

с ребенком беседу, которую они начали в 

детском саду — поговорить о том, как 

и почему важно бережно относиться к тому 

месту, где мы живем, что мы можем 

для этого сделать. Попросит подобрать 
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День рождения г. Санкт-

Петербурга 

фотографии интересных мест их района или 

города, составить вместе с ребенком небольшой 

рассказ об одном из них. 

5-7 лет 

1 мая 

Праздник Весны 

и Труда 

9 мая 

День Победы 

18 мая 

Международный день 

музеев 

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

27 мая 

День рождения г. Санкт-

Петербурга 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов программы, методической литературы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 

29.12.2022 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(изменения от 01.12.22 г. № 1048).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ» (Зарегистрирован 

02.11.2022 № 70809).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 года № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

7. Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующих до 1 марта 2027 г.  

9. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28.  

10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32. 

11. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой/. – 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  
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12. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой) 

13. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)». Н.В.Нищева.СПб.2012 

14. «Программа воспитания и обучения дошкольников с ТНР». (под 

ред.Л.В.Лопатиной). СПб. 2009. 

15. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2009г 

16. Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989.  

17. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

18. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985.  

19. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

20. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

21. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

22. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

– М.: Просвещение, 1991. 

23. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

24. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: 

Литера, 2012. 

25. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых 

нарушений у дошкольников. СПб., 2003. 

26. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. – М., 1991. 

27. Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

И др. пособия автора. 

28. ЛевинаР.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968. 

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

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

30. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

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

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

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста.  — М.: 

ДРОФА, 2009. 
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32. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: 

ДРОФА, 2009. 

33. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

34. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

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

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

36. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования 

нарушений речи. СПб., 2006. 

37. Логопедия. Под. ред. Л. С. Волковой. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998 

38. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. 

Левченко, С. Д. Забрам- ной. — М.: Академия, 2004. 

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

40. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 

2001. 

41. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 

1994. 

42. Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в 

детском саду для детей с нарушениями речи. — М., 1992 

43. В.Волина. «Занимательное азбуковедение». М. 1994 

44. Е.Пожиленко. «Волшебный мир звуков и слов». М. 2003 

45. Н.Нищева. «Конспекты подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе д/с для детей с ОНР». СПб. 2008 

46. Н.Новоторцева. «Развитие речи детей». Ярославль. 1995  

47. Н.Четвертушкина, «Слоговая структура слова». М. 2001 

48. О.Крупенчук. «Учим буквы». СПб. 2012 

49. Л.Комарова. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях». М. 

2012 

50. Н.Елкина. «1000 загадок». Ярославль. 1999 

51. Н.Савицкая. «Логопедические игры и упражнения на каждый 

день». СПб. 2012 

52. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко индивидуальная – 

подготовительная работа по коррекции звукопроизношения Москва 1998  

53. Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР (Альбомы 1-4) Москва- 2012  

54. О.А. Климентьева Подготовка детей к обучению грамоте и 

профилактика нарушений письма Спб - 2010  

55. Е.В. Колесникова Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет Москва 2001 

56. А.В. Никитина 33 лексические темы пальчиковые игры, 

упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет Спб 

2009  
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57. О.С.Яцель Учимся правильно употреблять предлоги в речи 

Конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной 

группах Москва 2008  

58. С.В. Бойкова Занятие с логопедом по развитию связной речи у 

детей 5-7 лет Спб 2010  
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