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1.1. Пояснительная записка 
  Рабочая Программа (далее - Программа) разработана на основе Адаптированной об-

разовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (тяжелые нарушения речи) Государственного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада №40 Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

Программа разработана на период 2023– 2024 учебный год (с 01.09.2023 по 

31.08.2024 года). 

При разработке Программы учитывался контингент обучающихся группы. В группу 

зачислено 11 обучающихся, из них 4 девочки и 7 мальчиков. Возраст обучающихся от 5 до 6 

лет. 

При поступлении в ГБДОУ №40, по решению психолого-медико-педагогической ко-

миссии, обучающиеся имеют логопедическое заключение «Тяжелое нарушение речи». 

На начало учебного года подтверждены следующие логопедические заключения: 

«Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи»: 13 человек.  

2 уровень речевого развития - 2 обучающийся, что составляет 15 %; 

3 уровень речевого развития – 9 обучающихся, что составляет 84 %;  

4 уровень речевого развития – отсутствует. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования и представляет собой локальный акт образовательного учрежде-

ния, разработанный на основе Адаптированной образовательной программы до- школьного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №40 

Пушкинского района Санкт-Петербург. 

 Коррекционно- образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура, а сама Программа является комплексной. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы: Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность дей-

ствий всех специалистов дошкольного образования учреждения и родителей детей. Комплекс-

ное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого развития детей, фор-

мирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок к учебной деятель-

ности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности дошкольников. 

Задачи реализации Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмо-

ционального благополучия; 

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

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

статуса; 

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

скими 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 духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, нрав-
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ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль-

ным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  
 

  В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

тии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

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

вательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

 

           Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающих-

ся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с дру-

гими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образо-

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

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающих-

ся 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 обра-

зования 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 соответ-

ствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, 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, художествен-
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но - 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 до-

стижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ори-

ентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-

физических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

          1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей   дошкольного 

возраста 
 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: нацио-

нально-культурные, климатические, организационные, региональный компонент, социо-

демографические условия, современная социокультурная ситуация развития ребенка, распре-

деление воспитанников по возрасту, характеристики особенностей развития детей    дошколь-

ного возраста с ТНР. 

 

1.1.3.1. Климатические условия 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недоста-

точное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в об-

разовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и пре-

дупреждение утомляемости.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воз-

духе.  

Режим дня всех возрастных групп наполняется активной двигательной, игровой деятель-

ностью, включены бодрящая гимнастика после сна, упражнения для расслабления, дыхатель-

ная гимнастика, гимнастика для глаз. 

 

1.1.3.2.  Характеристика социокультурной среды 

Национально-культурные:   
Содержание дошкольного образования ГБДОУ №40 включает в себя вопросы исто-

рии и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца.   

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса.  

 Организационные:   
В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь по-

ступающих детей.   
В детском саду предусмотрены периоды для проведения педагогической диагностики 

(сентябрь, декабрь, май).     

 Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей воспи-

танников: наличие среди родителей ГБДОУ №40 широко представленной социальной группы 

служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образователь-

ным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и неполные семьи.    
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Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с до-

школьной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного воспита-

ния дошкольника. 

Основные задачи работы ДОУ по созданию социокультурного пространства направлены на: 

 создание комфортных условий для развития ребенка; 

 умения моделировать социокультурную предметно-пространственную развива-

ющую среду; 

 создание условий для взаимодействия с детьми, их родителями, сотрудничества 

с детскими учреждениями развивающего типа. 

Региональный компонент 

 Реализация программы краеведческого образования детей «Первые шаги» Петербур-

говедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова.  

 

1.1.3.4. Характеристика контингента обучающихся 
  
1.1.3.4.1. Особенности развития детей с ТНР 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-

мерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном дет-

стве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроиз-

ношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-

копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени вы-

раженности. 
Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мими-

кой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-

ным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими ре-

чевыми нарушениями: 

- дислалия, 
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- ринолалия, 

- дизартрия, 

- алалия, 

- детская афазия. 

 

1.1.3.4.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 
 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достига-

ется через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

нального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса; 

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

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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 детей с ТНР, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 
 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содер-

жания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образова-

ния. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучаю-

щихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОВЗ, планируе-

мые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения  
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На этапе завершения освоения Программы ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

ра; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элемента-

ми рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

ных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

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

стоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-

чиво взаимодействует с детьми; 

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

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

ку; 

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

ляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомо-

щи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-

весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах де-

сяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметиче-

ские задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символиче-

ские изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 
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26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразитель-

ной деятельности; 

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

ния искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), восприни-

мает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педаго-

гических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовер-

шенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельно-

сти с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФА-

ОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе об-

разовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно ва-

рьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных осо-

бенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

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

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-
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тельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

 

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

  
Система педагогической диагностики (мониторинга) речевого развития воспитанни-

ков проводится   2 раза (сентябрь, май) в год по речевой карте О.И.Крупенчук (Речевая карта 
для обследования ребенка дошкольного возраста. Изд. Испр. И доп. – Спб.: Издательский 
Дом «Литера», 2022, - 32 с.: - (Серия «В помощь логопеду»):  

  

Критерии обследования в баллах  

  

Раздел обследования  Баллы  Критерии оценки  

1.Звукопроизношени 

е  

0  Звукопроизношение не нарушено  

1  Нарушено произношение одной группы звуков  

2  Нарушено произношение двух групп звуков  

3  Нарушено произношение трех групп звуков  

4  Нарушено произношение четырех и более групп звуков; дефек-

ты звонкости, мягкости, нетрадиционные замены  

2.Слоговая структура  0  Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок  

1  Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах  

2  Нарушения в предложениях. В словах не значительные.  

3  Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, 

уподобления слогов и т.д.)  

4  Звукокомплексы, звукоподражания.  

3.Фонетическоие 

представления  

0  Сформированы соответственно возрасту  

1  Самокоррекция и коррекция после стимулирующей помощи 

взрослого  

2  Только половину заданий на свой возраст выполняет верно  

3  Выполняет правильно только задания для более младшего воз-

раста, с более трудными не справляется  

4  Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания.  

4. Грамматический 

строй  

0  Грамматические категории использует без затруднений.  

1  Редкие аграмматизмы.  

2  Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные  

3  Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматиз-

мы, невозможность образовать формы слов.  

4  Грамматический строй не сформирован.  
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5.Лексический запас  0    Лексический запас сформирован по возрасту.  

1  Запас в пределах обихода (обычно номинативны  

  словарь, умеет подобрать антонимы)  

2  Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий.  

3  Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины 

заданий.  

4  Лексика отсутствует.  

6. Понимание речи  0  В полном объеме  

1  Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для отве-

тов на вопросы по смыслу требуется помощь взрослого  

2  Понимание грамматических форм, предложнопадежных кон-

струкций , временных и пространственных отношений на 

уровне  фразы.  

3  Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов.  

4  Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может вы-

полнить даже простых поручений.  

7.Связная речь  0  Без затруднений.  

1  Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие во-

просы. Присутствует некоторая смысловая неточность.  

2  Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушено последо-

вательность в передаче сюжета.  

3  Простая аграмматическая фраза со структурными нарушениями  

4  Связной речи нет  

 Результаты диагностики по количеству баллов  

1-3 балла – ФНР;  

4-6 баллов – ФФНР;  

7-12 баллов – ОНР 4 уровня речевого развития;  

13-18 баллов – ОНР 3 уровня речевого развития; 19-24 

балла – ОНР 2 уровня речевого развития;  

24-28 баллов – ОНР 1 уровня речевого развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных обла-
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стях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

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

вания и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, обу-

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

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

ную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами об-

разовательной 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 педагогиче-

ским 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. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, даль-

нейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представ-

лений 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: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
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проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представле-

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

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обще-

стве, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточне-

ния представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая дея-

тельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение 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, ди-

дактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекцион-

но-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-

ротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Заня-

тия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожно-

стью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и ро-

дителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими 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, необходи-

мых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представ-

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, приро-

доохранной, 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 интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интел-

лектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществ-

ляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности 

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

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 
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- развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

жении и покое, причинах и следствиях); 

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

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

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

народов мира; 

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

2.1.2.1.   Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-

здание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, времен-

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементар-

ные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познава-

тельное 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, содержатель-

ного, 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 коллектив-

ных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор-

ных 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 раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической реи; 

- 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; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, в т.ч. 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенно-

стей реализуемой образовательной деятельности. 
      2.1.3.1. Образовательная деятельность 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 обу-

чающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, 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 поня-

тий 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 основ-

ные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержа-

нии 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 организован-

ных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаи-

модействия 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, со-

циальный 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 по-

знавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «По-

чему?..», «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 педа-

гогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вме-

сте с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят чи-

тать 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 ра-

боту воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей разви-

тия обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание за-

нятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задача-

ми образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

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

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

в т.ч. народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-
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требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Програм-

ма относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в ши-

роком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластиче-

ском, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1.   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

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

ности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпо-

лагает 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 ил-

люстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразитель-

ной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимули-

рующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вво-

дятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; ис-

пользование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе-

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обуча-

ющиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, опе-

ры, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется сред-

ствами 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 продол-

жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музы-

кальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учи-

теля-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музы-

кальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, го-

лосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководи-

теля и воспитателей. 
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2.1.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

ных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ре-

бенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-

ские работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми поло-

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

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

ма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ез-

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

 

2.1.5.1.   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жиз-

ни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортив-

ных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавли-

вается 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, вы-

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 
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двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досу-

гов. 

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

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

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

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

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

ганизуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самосто-

ятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать прави-

ла, 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 из-

готовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-

тивности 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 иллюстратив-

ный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

опасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осу-

ществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных пред-

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

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

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

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

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

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

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

тельной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся пред-

ставления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупре-

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

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

ствах нездоровья. 

 

 

 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми ТНР 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают сле-
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дующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называ-

ется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

ко в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения пе-

дагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернати-

вой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, ос-

нованному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогиче-

ского работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-

вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказа-

ний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотно-

шений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

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

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способ-

ствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик  
 

2.3.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

2.3.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых обра-

зовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать 

один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - рав-

ноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-

вах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его за-

данию. 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; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всяко-

го участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режис-

серские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изоб-

разительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

2.3.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятель-

ности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью де-

тей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов орга-

низуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми де-

ятельности, 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. 

2.3.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образователь-

ной деятельности. 

2.3.5. 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, 
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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. 

2.3.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмо-

циогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

2.3.7. 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. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

2.3.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

2.3.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок вре-

мени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

2.3.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнат-

ными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

2.3.11. Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 
2.3.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, разви-

вающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образо-

вательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов ра-

боты, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактически-

ми играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образователь-

ных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуа-

ций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную дея-

тельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая де-

тей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

2.3.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при прове-

дении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведе-
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ния занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фик-

сирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обос-

нованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

2.3.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-

ные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-

кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

2.3.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её со-

держания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную само-

стоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое). 

2.3.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практи-

ки. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способ-

ствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и само-

стоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентиро-

ваны на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

2.3.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.3.20. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъ-

ектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов дет-

ских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая ини-

циатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (комму-

никативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

2.3.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопро-

сы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значи-

мые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
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2.3.22. 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. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и само-

стоятельной деятельности 
 

Направление Задачи 
Формы  

работы с детьми 
Методы 

Реализация си-

стемы творческих 

заданий, ориен-

тированных на 

познание объек-

тов, ситуаций, 

явлений 

Накопление творческого опы-

та познания действительности 

через изучение объектов, си-

туаций, явлений на основе 

выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, 

назначение, время, располо-

жение, часть - целое); 

рассмотрение их в противоре-

чиях, обусловливающих их 

развитие; моделирование яв-

лений, учитывая их особенно-

сти, системные связи, количе-

ственные и качественные ха-

рактеристики, закономерно-

сти развития систем. 

Занятия и экскурсии Наглядно-

практические, сериа-

ции и классификации 

(традиционные) и фор-

мирования ассоциаций, 

установления аналогии, 

выявления противоре-

чий(нетрадиционные) 

Реализация си-

стемы творческих 

заданий, ориен-

тированных на 

использование в 

новом качестве 

объектов, ситуа-

ций, явлений, 

обеспечивает 

накопление опыта 

творческого под-

хода к использо-

ванию уже суще-

ствующих объек-

тов, ситуаций, 

явлений 

Рассматривать объекты ситу-

ации, явления с различных 

точек зрения; 

находить фантастические 

применения реально суще-

ствующим системам; 

осуществлять перенос функ-

ций в различные области 

применения; 

получать положительный эф-

фект путем использования от-

рицательных качеств систем, 

универсализации, получения 

системных эффектов 

Подгрупповые  

занятия и органи-

зация самостоя-

тельной деятель-

ности детей 

Традиционно исполь-

зуются словесные и 

практические методы. 

Нетрадиционно — це-

лый ряд приемов в 

рамках игрового мето-

да: прием аналогии, 

«оживления», измене-

ния агрегатного состо-

яния, увеличение-

уменьшение, «матреш-

ки», «наоборот», обра-

щения вреда в пользу и 

др. 

Реализация си-

стемы творческих 

заданий, ориен-

тированных на 

преобразование 

объектов, ситуа-

ций, явлений 

Приобретение творческого 

опыта в осуществлении фан-

тастических (реальных) изме-

нений внешнего вида систем 

(формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

изменение внутреннего стро-

ения систем; 

учету при рассмотрении си-

стемы свойств, ресурсов, диа-

лектической природы объек-

Конкурсы детско-

родительского 

творчества (тради-

ционно), организа-

ция подгрупповой 

работы детей 

 в лаборатории 

 (нетрадиционно). 

Среди традиционных 

методов работы —  

экологические опыты и 

экспериментирование  

с изобразительными 

материалами, среди  

нетрадиционных —  

метод фокальных  

объектов и синектики, 

усовершенствования 

игрушки, развития 
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тов, ситуаций, явлений. творческого мышления 

и творческого констру-

ирования. 

Реализация си-

стемы творческих 

заданий, ориен-

тированных на 

создание новых 

объектов, ситуа-

ций 

• Развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе получе-

ния качественно новой идеи 

субъекта творческой деятель-

ности; 

• ориентирование при выпол-

нении творческого задания на 

идеальный конечный резуль-

тат развития системы; 

• переоткрытия уже суще-

ствующих объектов и явлений 

с помощью элементов диалек-

тической логики. 

Организация дет-

ских выставок 

(традиционно), 

проектной 

деятельности де-

тей и взрослых 

(нетрадиционно) 

Среди традиционных 

методов работы здесь 

выступают диалоговые 

методы и методы экс-

периментирования. 

Среди нетрадиционных 

— методы проблемати-

зации, мозгового 

штурма, развития 

творческого воображе-

ния и др 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
2.4.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоя-

тельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появле-

ние возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

2.4.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной само-

стоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая по-

ловина дня. 

2.4.3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- 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; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

2.4.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в со-

ответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-

тельности; 

3) 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, сообрази-

тельности, поиска новых подходов; 
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4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) 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; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обра-

щать 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; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок ис-

пытывает 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, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к про-

явлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхи-

щения. 

2.4.5. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со сто-

роны 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, имею-

щийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к само-

стоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их уси-

лия, 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 

2.4.6 .Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, при-

емов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения зада-

чи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремит-

ся к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имею-

щийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставлен-

ных 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 ак-

центирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за ре-

зультат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициа-

тивных действий. 

3) 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 интере-

сы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятель-

ности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо под-

держивать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных уме-

ний организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замы-

сел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
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педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные моде-

ли, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельно-

сти и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и про-

блемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) 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, заключен-

ные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы 
Сфера Содержание Направления работы 

Творческая иници-

атива 

включенность в сюжетную иг-

ру как основную творческую 

деятельность ребенка, где раз-

виваются воображение, образ-

ное мышление 

- поддержка спонтанной игры детей, 

ее обогащение, обеспечение игрово-

го времени и пространства; под-

держка самостоятельности детей в 

специфических для них видах дея-

тельности 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструиро-

вание, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая 

функция речи 

-поддержка детской самостоятель-

ности в разных видах изобразитель-

ной, проектной, конструктивной де-

ятельности; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности, ма-

териалов 

Коммуникативная 

инициатива 

включенность ребенка во взаи-

модействие со сверстниками, 

коммуникативная функция ре-

чи 

- поддержка взрослыми положи-

тельного, доброжелательного отно-

шения детей друг к другу и взаимо-

действия детей друг с другом в раз-

ных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная 

инициатива (любо-

знательность) 

включенность в эксперименти-

рование, простую познаватель-

но- исследовательскую дея-

тельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и ро-

довидовые отношения 

- создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности, ма-

териалов 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить не-

прерывность коррекционного восстановительного процесса. Родители (законные представите-

ли) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специали-

стами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспи-

тателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффек-

тивность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для ново-

го. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реали-

зации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (закон-

ные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых соци-

альных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законным представи-

телям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лично-

сти. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образова-

ние, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обес-

печение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образо-

вательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отно-

шению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопро-

сах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным предста-

вителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-

щихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
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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, обеспечи-

вающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание от-

крытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО обучающих-

ся с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в кото-

ром раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родите-

лями (законными представителями). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей 

с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досу-

га, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

В ходе взаимодействия с семьями воспитанников учитель-логопед использует разные 

направления и формы сотрудничества: 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организация-

ми, в том числе и социальными службами. 

         1.2. Групповые родительские собрания. 

- сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования; 

- январь – ознакомление с итогами логопедической работы за I период обучения, реко-

мендации по речевому поведению в семье, необходимостью систематического контроля за 

произношением поставленных звуков и ахроматизмами в речи, знакомство с положительным 

семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, 

выяснение логопедических затруднений у родителей; 

- май – подведение итогов, рекомендации на лето. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родите-

лей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах 
и в индивидуальных беседах. 

- предоставление информации о программе ДОУ; 

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 

1.4. «Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением празд-

ников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и рас-

пространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, психолога, воспи-
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тателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов (эл. почта, социальные сети): 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, грам-

мати ческих заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

- обучение работе с логопедической тетрадью дома; 

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; 

- с этапами обучения грамоте детей; 

с формированием мотивации к исправлению речи.  

2.3. Родительский час. Проводится учителями- логопедами групп один раз в неделю во 

второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяс-

нение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся 

к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать иг-

рушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих де-

тей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностны-

ми инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совмест-

ных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родите-

лей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быст-
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ро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, полу-

чить ответы по интересующим вопросам.При этом активная позиция в этой системе принад-

лежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей в семье.  

Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

 
№ Тема, формы работы месяц 

1. Оформление сведений о родителях, вновь поступивших воспитан- 

ников 

сенябрь 2. Мастер-класс с родителями «Артикуляционная гимнастика» 

3. Консультации по результатам логопедического обследования обу-

чающихся 

4. Индивидуальные консультации родителей по речевому развитию 

ребенка 
октябрь 

5. Информационный уголок «Развитие речевого дыхания» 

«Миофункциональные нарушения»  

6. Подборка литературы «Все о развитии детской речи» 

7. Памятка для родителей «Как заниматься дома». 

ноябрь 8. Индивидуальные консультации родителей по речевому развитию 

ребенка 

9. Информационный уголок «Этапы развития речи» 

декабрь 
10. Подбор и заучивание стихов к новогоднему утреннику 

11. Индивидуальные консультации родителей по речевому развитию 

ребенка 

12. Консультация для родителей «Простые игры на развитие лексико-

грамматического строя» 
январь 

13 Индивидуальные консультации родителей по речевому развитию 

ребенка 

14. Индивидуальные консультации родителей по речевому разви-

тиюребенка 
Февраль 

15. Подборка и разучивание стихов к Дня защитника отечества 

Круглый стол «Учимся читать правильно» 

16. Индивидуальные консультации родителей по речевому развитию 

ребенка 
март 

17. Консультация «Роль семьи в речевом воспитании детей» 

18. Учим стихи вместе с мамой к Дню 8 Марта 

19. Индивидуальные консультации родителей по речевому развитию 

ребенка апрель 

20. Консультация «Научите ребенка любить книгу» 

21. Индивидуальные консультации родителей по речевому развитию 

ребенка 
май 

22. Памятка «Как организовать занятия летом» 

23. Родительское собрание по итогам года 
 

 

 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР. 

 
1.  Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений  
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Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных не-

достатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обуча-

ющимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возмож-

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

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи: 
- 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 ме-

тодической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррек-

ционного воздействия. 

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удо-

влетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

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

можность 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 ак-

тивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законным представителям). 

 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО 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 детей с ТНР; 

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

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образо-

вательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР.  

 

 

2.3. Программа КРР 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 обу-

чающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 
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- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уро-

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

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

заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

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

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онто-

генетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), син-

таксического, семантического компонентов языковой способности; 

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

ния в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор опре-

деленных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспе-

чивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбиниро-

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

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающих-

ся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

тивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-

языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, про-

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

реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ТНР. 

 
2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- 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 ДОО образовательной деятельно-

сти, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использова-

нием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 
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эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позволит оп-

тимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, осо-

бенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-

ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эф-

фективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллек-

туальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам 

возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматриваю-

щее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и ор-

ганизованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и ис-

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, раз-

розненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового разви-

тия и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ-

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей рабо-

ты для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, обуча-

ющихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителями (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследо-

вание начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к уча-

стию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них отве-

ты (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятель-

ность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-

гическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задача-

ми, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материа-

лов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 
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темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выражен-

ных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «От-

дых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульт-

фильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступитель-

ной беседы, фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре-

бенка 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 предложе-

ний нужным по смыслу словом. 

2.8.2. 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 слож-

ных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных ча-

стей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются 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. 

2.8.3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обсле-

дования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформи-

рованности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребен-

ком 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 компози-

ции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используе-

мых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологи-

ческих 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. 

 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-

изношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных за-

даний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
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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 со-

гласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, сере-

дине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми сло-

говой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим цик-

лам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и дей-

ствий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизве-

дение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-

ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных тех-

нологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированно-

сти всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение перво-

го гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, послед-

него согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их по-

следовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследова-

ния речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной ре-

чи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

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

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

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

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска воз-

никновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психоло-

го-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического разви-
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тия. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 

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

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

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального обще-

ния с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных пред-

ставителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении 

с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослежи-

вать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка 

на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подража-

тельной 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 несколь-

ким 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 окру-

жающего 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, пони-

мать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-

ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружа-

ющие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуко-

вых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов вос-

приятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мысли-

тельных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речево-

го развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

щенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 
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понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и моноло-

гической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число гла-

голов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного 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 пра-

вильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые зву-

ки, 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 трех-

сложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целена-

правленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предло-

ги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диало-

гической речью). 

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

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 
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произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложе-

ний. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя за-

крепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жад-

ность - щедрость).  

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

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, ре-

гулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экска-

ваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с не резко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белостволь-

ная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соот-

несенности: 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 - неаккурат-

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

с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профес-

сий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составле-

ния предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений. 

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

тами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произноше-

ния в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление по-

нятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

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

ционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мысли-
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тельных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, вни-

мания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового разви-

тия ребенка с ТНР. 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность ра-

боты в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

ском уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формули-

ровать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о со-

бытиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.  Рабочая программа воспитания. 
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Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) составлена на основе 

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

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

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».  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, гимну 

выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя представления 

детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду 

осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них 

форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией.  

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений построено с учетом особенностей социокультурной 

среды, в которой воспитывается ребенок. Реализация Программы воспитания основана на 

взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений и определяет 

приоритетные направления воспитания дошкольника. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.   

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела - целевой, содержательный и организационный. Программа описана в содержательном 

разделе адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ №40  

 

 

 

 

 

Содержание воспитательной работы с воспитанниками 
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 (календарный план мероприятий). 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

 

Праздник «День знаний. Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят»  

Праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников» 

Акция по безопасности дорожного движения «Внимание - дети» 

Тематическая выставка детских рисунков, досуги по правилам дорожного                 

движения 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей 

эмоционально-ценностных представлений о своей семье, родном доме, сво-

ей малой Родине. 

НОД   Разработка педагогами сетки занятий, включающей воспитательные задачи.  

Чтение х/л 

Открываем го-

род вместе 

 

Цикл мероприятий по знакомству с детским садом, сотрудниками детского 

сада 

Цикл мероприятий по знакомству с микрорайоном, районом 

Цикл мероприятий по знакомству с достопримечательностями Санкт-

Петербурга 

Ранняя профо-

риентация 

Благоустройство территории ДОУ 

РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году «Воспита-

тельный потенциал предметно-пространственной среды группы». 

Работа с роди-

телями 

Анкетирование родителей по темам: «Изучение запросов и образователь-

ных потребностей родителей». 

Родительское собрания. 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

 

Тематическое мероприятие «День здоровья» 

Тематическое мероприятие «День пожилого человека» 
Экологическая акция «Дай лапу, друг» - сбор корма для собачьего приюта 

Осенний утренник «Осенины». 

Открываем го-

род вместе 

Целевая прогулка «Город осенью» 

Чтение художественной литературы, художественно-продуктивная дея-

тельность, беседы 

Прогулка выходного дня «Город осенью» 

Ранняя профо-

риентация 

Оформление коллажей «Труд людей осенью» 

Работа с роди-

телями 

Выставка осенних поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

 

Общественно-политический праздник «День народного единства». 

Конкурс чтецов среди воспитанников детского сада «Россия – родина моя» 

Тематический «День рождения Деда Мороза» 

Тематическая выставка детских работ «От чистого сердца, простыми сло-

вами». 

НОД Проведение серии образовательных мероприятий нравственно-
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 патриотического содержания. 

Открываем го-

род вместе 

Чтение художественной литературы, художественно-продуктивная дея-

тельность, беседы 

Знакомство трудом фермера, женскими профессиями 

Ранняя профо-

риентация 

Знакомство трудом фермера, женскими профессиями 

 

Работа с роди-

телями 

Совместное мероприятие с участием мам (при возможности) «Моя мама 

лучшая на свете» 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

 

Проведение праздника «Новогодняя сказка». 

Тематический «День заказа подарков и написания писем Деду Морозу» 

Тематическая выставка детских рисунков «Весело встретим Новый год!» 

Экологическая акция «Спасём ёлочку». 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности (в рамках тематического планирования). 

Открываем го-

род вместе 

Прогулка выходного дня «Рождественский Санкт-Петербург»  

Чтение художественной литературы, художественно-продуктивная дея-

тельность, беседы 

Ранняя профо-

риентация 

 «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями». 

 

РППС Новогоднее оформление групп «Новогодняя фантазия». 

Работа с роди-

телями 

Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и костюмов для ново-

годнего праздника. 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

 

Развлечение «Пришла коляда, отворяй ворота» 

Тематические мероприятия «Никто не забыт, ничто не забыто»: подвиг 

блокадного Ленинграда. 

Выставка рисунков ко Лню снятия блокады Ленинграда.  

Спортивное развлечение «Зимние забавы на улице в детском саду» 

Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню объятий – 21 

января. 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию друже-

ских взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к окру-

жающим людям.   

Открываем го-

род вместе 

 

Целевая прогулка «Парк зимой» - в ближайший парк 

Экскурсия к памятникам – возложение цветов ко Дню снятия блокады Ле-

нинграда. 

Ранняя профо-

риентация 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Ма-

стерской профессий». 

РППС Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая». 

Работа с роди-

телями 

 

Круглый стол «Формирование духовно-нравственных и патриотических 

представлений у дошкольников в процессе различных видов детской дея-

тельности». 
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Февраль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

Смотр строя и песни «Красив в строю, силен в бою», посвященный «Дню 

защитника Отечества». 

Выставка стенгазет «Вместе с папой…» 

Тематическая выставка детских работ «Наша армия самая сильная» 

Акция «Бережем электроэнергию». 

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению с геро-

ической историей и государственными символами России. 

НОД 

 

Занятие-путешествие «Мы – горожане»: профессии, транспорт, музеи, цирк, 

правила поведения» 

Открываем го-

род вместе 

Открытые мероприятия по организации профориентационных игр (сюжет-

но-ролевых, настольных, дидактических, подвижных, игр-квестов, игр-

драматизаций). 

Ранняя профо-

риентация 

Сюжетно-ролевые игры «Воспитание в сюжетной игре». 

РППС Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Ма-

стерской профессий». 

Работа с роди-

телями 

Педагогический тренинг с родителями: «Способы решения нестандартных 

ситуаций в вопросах нравственного воспитания детей». 

Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

 

Творческие мастерские «Очумелые ручки». 

Проведение праздника «8 Марта». 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 

Тематические мероприятия в рамках «Театральной недели». 

«Неделя детской книги» 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию береж-

ного отношения к окружающему природному миру. 

Открываем го-

род вместе 

Занятие-путешествие «По Неве на корабле»: первые постройки. 

Занятия-путешествия «Самый большой остров. Самый большой собор» 

Ранняя профо-

риентация 

 

Создание видеороликов по проведению профориентационных игр. 

Выставка дидактических игр, способствующих развитию у детей интереса к 

книге «Книжные игры». 

РППС 

 

Разработка современных объектов РППС (развивающие модульные подве-

сы, лэпбуки, макеты и др.). 

Работа с роди-

телями 

Оформление выставки «Моя любимая книга» 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

 

Музыкально-театрализованное представление «День рождения детского 

сада» 

Акция Тематический «День Земли» 

Музыкально спортивное развлечение  «День космонавтики» 

Неделя детской книги «Праздник книги» 
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НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по приобщению к здоро-

вому образу жизни 

Открываем го-

род вместе 

Чтение художественной литературы, художественно-продуктивная дея-

тельность, беседы 

Занятие-путешествие «Мой город родной» 

Ранняя профо-

риентация 

Фестиваль детского творчества «Кем быть?». 

 

РППС Смотр родительских уголков по теме «Воспитание в семье». 

Работа с роди-

телями 

Родительская конференция на тему «Эффективные практики семейного 

воспитания». 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции дет-

ского сада 

 

Выставка детских рисунков «День Победы». 

Социальная акция «Бессмертный полк». 

Акция «Окна Победы», «Песни Победы» 

Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Викторина «Знаю и люблю свой город» 

НОД 

 

Проведение образовательных мероприятий нравственно-патриотического 

характера, посвященных Дню Победы. 

Открываем го-

род вместе 

 

Чтение художественной литературы, художественно-продуктивная дея-

тельность, беседы 

Викторина ««Знаю и люблю свой город»» 

Тематическая выставка детского творчества «С днем рождения, любимый 

город» 

Ранняя профо-

риентация 

Презентация электронного «Портфолио профессий». 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Работа с роди-

телями 

Итоговое родительское собрание. Показ итоговых открытых занятий для 

родителей 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

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

го центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основные образовательные программы образования обучаю-

щихся с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных ор-

ганизаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максималь-

но адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позво-

ляет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образова-

тельных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возмож-

ность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обу-

словленные 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 - эстетиче-

скому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть де-

ятельности 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 
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 3.3.   Организации развивающей предметно-пространственной среды  

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО. 

В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работ-

ников; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагоги-

ческих работников с детьми (недопустимость как искусственного ускорения, так и ис-

кусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ре-

бенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тон-

кой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоци-

ональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования де-

талей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможно-

стей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся 

с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую дея-

тельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятель-

ной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образователь-

ных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 
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- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребен-

ка; приобщают его к миру искусства; 

 

ППРОС в логопедическом кабинете   обеспечивает условия для эмоционально-

го благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогов. 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стелла-

жи, полки для оборудования. 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные зеркала по колли че-

ству детей. 

Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (одноразовые шпате-

ли). 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, сло- 

вообразовательные схемы и уравнения); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посу-

да, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одеж-

да, обувь и т.п.), предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- действия, 

признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антони-

мы, слова – синонимы, слова с переносным значением; 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласо-

вание существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с ме-

стоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однород-

ные члены предложения, картинки с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами; 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной ли-

нии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для со-

ставления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей); 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: ли- 

сты бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты; 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для разви-

тия чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, кон-

структоры, ручки, карандаши, фломастеры, пластилин; 

- 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. 

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, лод-

ка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы карти- 

нок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 
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льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), се-

рии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мыш-

ления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых 

и сложных предлогов. 

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

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из пла-

стилина, сделать из картона, бархатной бумаги. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы  

 
Оборудование кабинета логопеда: 

1. Мебель:  

шкаф для пособий (1),  

стол письменный (1),  

стол детский 6-ти местный, регулируемый по высоте (1),  

стул детский (8), 

 стол логопедический с зеркалом,  

доска магнитная,  

компьютер. 

2. Зона развития мелкой моторики: 

-конструкторы; 

-шнуровки; 

-мозаика; 

-пазлы; 

-трафареты; 

-картотека пальчиковой гимнастики; 

-пособие с прищепками «Солнышко»; 

-массажные мячики; 

-игра «Волшебный мешочек»; 

3. Зона развития лексико – грамматической стороны речи: 

-магнитная азбука; 

-символы звуков; 

-звуковые линейки; 

-мнемотаблицы; 

-дидактические игры; 

-электронная библиотека картинок и презентаций по лексическим темам; 

-картотеки: для пересказывания, загадок, подбор предметных, сюжетных и 

серий сюжетных картин; 

-картинный материал; 

-словесные игры; 

- рабочие альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим занима-

тельным материалом. 

4. Зона развития речевого дыхания: 

-детские музыкальные инструменты; 
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-картотека дыхательных упражнений, 

-«ветродуйчики»; 

- игра «подуй на мячик». 

5. Зона ИКТ: музыкальный центр, аудиотека. 

 

3.5 . Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образо-

вательным областям 

 

Образ. 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного обра-

зования (утверждена приказом МПРФ от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утвер-

ждена приказом МПРФ от 25 ноября 2022 г. № 1028) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, ав-

тор Н.В.Нищева - [Электронный ресурс], Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/ 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного обра-

зования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Из-

дание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нару-

шениями речи)   Государственного бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада № 40 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 
к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕН-

КА, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2015  -80 с. 

Буре. Р. С.  Как поступают друзья?  Воспитание гуманных чувств и отноше-

ний. Учебно-наглядное пособие для проведения бесед с дошкольниками 5-7 

лет. - С-Пб., 2004. 

Петрова В.И.,Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. -М.:Мозаика – Синтез,2015. – 80 с.. 

Комплект познавательных мини-плакатов: герб РФ, Гимн РФ, Президент РФ, 

Флаг РФ. 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Защитники отече-

ства. 

Нищева Н.В.. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Москва – столица 

России». 

Нищева. Н.В.  Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. Информа-

ционно-деловое оснащение ДОУ. С-Пб. 2014г. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение  для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. С-Пб «Паритет» 20008 г 

Коренева-Леонтьева Е. В, Солнцева О.В., Мурзакова С.С.  Город-сказка. Го-

род-быль. Информационно-методическое сопровождение краеведческого об-

разования дошкольников. Учебно-методическое пособие. С- Пб 2013 г. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И ТВОРЧЕ-

СТВУ 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

https://firo.ranepa.ru/
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7лет. . – М.: Мозаика-Синтез, 2015. –112 с 

Тематический уголок для ДОУ. ОБЖ. Безопасное общение. Информация для 

детей и родителей. 

Информационно-деловое оснащение ДОУ «Чтобы не было пожара». 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-

7лет.. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 

с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовитель-

ная к школе группа. – М.:Мозаика-синтез, 2015. – 64.с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая  груп-

па. – М.:Мозаика-синтез, 2015. – 64  с. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

МИРОМ  

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

шая группа. – М.:Мозаика-синтез, 2015. – 80 с. 

Вохринцева С.. Познавательно-речевое развитие детей. Виды домов. Дидак-

тический демонстрационный материал. №1.   2012г. 

Вохринцева С.. Познавательно-речевое развитие детей. Национальные костю-

мы народов России. Дидактический демонстрационный материал. № 4  2012г. 

 Методические рекомендации к тематическому словарю в картинках «Главные 

герои любимых писателей». Москва. 2011г. 

Тематический словарь в картинках «главные герои любимых писателей». 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Аудиотехника. Видеотех-

ника. Оргтехника и средства связи. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом, кварти-

ра, мебель. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Транспорт. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Электробытовая техника. 

Фесюкова Л.Б.. Моя семья. Беседы по картинкам. Демонстрационный матери-

ал. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЙ 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математи-

ческих представлений у дошкольников», -  М.: ТЦ Сфера, 2016.  

Колесникова Е.В.. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к ра-

бочей тетради  «Я считаю до десяти». Москва. 2014 г. 

Колесникова Е.В.. Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 

лет. Москва. 2012г. 

Колесникова Е.В.. Обучение решению арифметических задач. Методическое 

пособие. Москва. 2012г. 

Колесникова Е.В.. Я решаю арифметические задачи. Тетрадь для детей 5-7 
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лет. Москва 2013г. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Воронкевич О.А.   Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа ра-

боты по формированию экологической культуры у детей дошкольного возрас-

та. С-Пб 2014г. 

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

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2015. – 112 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2015. – 80 с. 

Вохринцев С.  . Времена года. Зима. Демонстрационный материал для педаго-

гов и родителей. 

Вохринцева С.. Времена года. Весна. Демонстрационный материал для педа-

гогов и родителей. 

Вохринцева С.  Времена года. Осень. Демонстрационный материал для педа-

гогов и родителей.   

Вохринцева С.. Познавательно-речевое развитие детей. Птицы. Методическое 

пособие с дидактическим материалом к программам детского сада и началь-

ной школы. Изд. «Страна Фатазий»  

Наглядно-дидактическое пособие «Грибы и ягоы» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Животные Африки» 

Наглядно-дидактическое пособие «Овощи и фрукты» 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Весна. 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Зима. 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Лето. 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Осень. 

Тематический словарь в картинках. Мир животых. Дикие звери и птицы жар-

ких и холодных стран. 

 Тематический словарь в картинках. Мир животных. Домашние и дикие  пти-

цы средней полосы. 

Тематический словарь в картинках. Мир животных. Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы. 

Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Грибы и ягоды. 

Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Фрукты и овощи. 

Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Цветы и дере-

вья.Экзотические фрукты. 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.. – М.: Мозаика-

синтез, 2015. – 114 с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н., Обучение связной речи детей 6-7 лет. Кар-

тинно-графические планы рассказов. Комплект наглядных пособий. Волго-

град.  

Нищева Н.В. Детям о профессиях. Мамы всякие нужны. Серия демонстраци-

онных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. Учебно-наглядное пособие. С-ПБ. 2010г. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е.

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая груп-

па.– М.: Мозаика-синтез, 2015. – 128 + 8 цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная группа.– М.: Мозаика-синтез, 2015. – 112 + 8 цв.вкл. 

Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Москва 2014г. 
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Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2015. – 144 с. 

Кудрявцева Е.А., Моторыгина И.В., Пермякова М.А.. Наглядно-методический 

комплект Здоровье. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОУ. 

2014г. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Я и мое тело. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Я и мои чувства, настрое-

ние, эмоции. 
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http://MAAM.ru  

http://nsportal.ru  

http://ped-kopilka.ru  

http://vospitateljam.ru  

http://vospitatel.com  

http://dohcolenoc.ru 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

http://www.firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html 

 

3.6. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимаци-

онных произведений для реализации программы 

3.8.1. Перечень художественной литературы 

 От 5 до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговор-

ки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два брат-

ца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крыла-

тый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капи-

цы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сест-

рица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Бу-

латова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна-лягушка» (обраб. А.Н. Тол-

стого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редак-

цией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовла-

ска», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» 

пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие маль-

чики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; 

Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дяди-

на Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак 

С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пи-

воварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С «У лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из по-

эмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Сал-

тане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в команди-

ровку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (от-

рывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. 

«Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; 

Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная 

считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по вы-

бору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», 

«Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева 

В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пан-

http://maam.ru/
http://nsportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://vospitateljam.ru/
http://vospitatel.com/
http://dohcolenoc.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
http://www.firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html
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телеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 

рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах» 

(по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); 

Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» 

(по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим 

Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», «Мо-

лодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные до-

мишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

«Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. 

«Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушки-

ны сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у 

Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебе-

ди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 

продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. 

«Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходе-

ра); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого 

три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огни-

во» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любар-

ской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ди-

кие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонён-

ке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, 

стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» 

(пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, 

опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» 

(пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Захо-

дера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), 

«Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

3.8.2. Перечень произведений изобразительного искусства 

От 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осен-

ний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев 

«Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в 

лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. 

Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; 

В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Ца-

ревна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

3.8.3. Перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллю-

страций 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 предусмотрены только для семейного просмот-

ра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО.  
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Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родите-

лями (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 дли-

тельного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с деть-

ми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных фильмов, осуществ-

ляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

3.8.4.1. 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. Ко-

валевская, 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 Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 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. Уфимцев, 1976-

91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф.Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковни-

ков, 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. 

3.8.4.2. 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. Котеноч-

кин, 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. Степан-

цев, 1965. 
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Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер A. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

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. 

3.8.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмульт-

фильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

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. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», ре-

жиссер X. Миядзаки, 2008.   

 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

 

Подгрупповые логопедические занятия проводятся 3 раза в неделю утром, 2 фрон-

тальных занятия в пятницу утром и в среду вечером, индивидуальные занятия с логопе-

дом проводятся ежедневно. Занятия воспитателей по заданию логопеда проводятся во 

второй половине дня. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультми-

нутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. 

В середине учебного года (январь), а также в начале (сентябрь) и конце (май) года 
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для обучающихся организуются занятия художественно-эстетического цикла, во время 

которых проводят образовательную деятельность только эстетически – оздоровительно-

го цикла и индивидуальные занятия с логопедом. 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

 НАПРАВЛЕННОСТИ 

в период с 01.09.2023 г. по 31.05.2024 г. 
 

Режимные моменты при благо-

приятных погодных условиях 

время Режимные моменты при неблаго-

приятных погодных условиях 

время 

Прием воспитанников, осмотр. 
Самостоятельная игровая дея-

тельность. Индивидуальная рабо-

та. 

7.00-8.20 

Прием воспитанников, осмотр. Са-
мостоятельная игровая деятель-
ность. Индивидуал. работа. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак 8.30-8.50 Подготовка к завтраку, 1 завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 Утренний круг 8.50-9.00 

НОД 1  9.00-9.25 НОД 1  9.00-9.25 

Совместная деятельность с лого-
педом 

9.35-10.00 
Совместная деятельность 

9.40-10.05 

2 завтрак 10.05-10.15 2 завтрак 10.05-10.15 

НОД 2 10.15-10.40 НОД 2 10.15-10.40 

Индивидуальные занятия с лого-
педом 

10.50-12.15 
Индивидуальные и подгрупповые 
занятия с логопедом 

10.50-12.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 

10.40-12.15 

Конструирование, игры-
эксперименты, наблюдения, ви-
деотека, подвижные игры, театра-
лизованная деятельность 

10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиени-
ческие процедуры 

12.15-12.30 
Чтение художественной литерату-
ры, спокойные игры 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика, закаливание 

15.30-15.50 
Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика, закаливание 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

НОД 3/ кружковая работа/ инди-
видуальные и подгрупповые заня-
тия воспитателя по заданию лого-
педа 

16.10-16.35 

НОД 3/ кружковая работа/ индиви-
дуальные и подгрупповые занятия 
воспитателя по заданию логопеда 

16.10-16.35 

Вечерний круг 16.35-16.45 Вечерний круг 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 2 
16.45-18.30 

Сюжетно-ролевые, театрализован-
ные, развивающие игры, труд, чте-
ние художественной литературы 

16.45-18.30 

Возвращение с прогулки, самосто-
ятельная деятельность, индивиду-
альная работа 

18.30-19.00 
Самостоятельная деятельность, ин-
дивидуальная работа 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 Уход детей домой до 19.00 
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Расписание образовательной деятельности 

 
День неде-

ли 
Время Деятельность Итого 

 

 

 

 

 

 

Понедель-

ник 

9.00 – 9.20 Совместная деятельность логопеда с детьми по 

развитию речи  

(1 подгруппа) 

4 часа 

9.30 – 9.50 Совместная деятельность с детьми и музыкальным 

руководителем 

10.00-10.20 Совместная деятельность логопеда с детьми по 

развитию речи  

(2 подгруппа) 

10.20-12.10 индивидуально-коррекционная деятельность с 

детьми по развитию правильного звукопроизно-

шения (включая перерывы) 

12.10-12.40 Развитие речи в режимные моменты 

12.40 – 

13.00 

Обсуждение результатов коррекционной работы с 

педагогами 

 

 

 

 

Вторник 

9.00 – 9.20 Совместная деятельность логопеда с детьми по 

развитию речи  

(1 подгруппа) 

4 часа 

9.30 – 9.50 Совместная деятельность с детьми и физкультур-

ным руководителем 

10.00-10.20 Совместная деятельность логопеда с детьми по 

развитию речи  

(2 подгруппа) 

10.20-12.10 Индивидуально-коррекционная деятельность с 

детьми по развитию правильного звукопроизно-

шения (включая перерывы) 

12.10-12.40 Развитие речи в режимные моменты 

12.40 – 

13.00 

Обсуждение результатов коррекционной работы с 

педагогами 

 

Среда 

15.00-16.10 Консультация для родителей 

4 часа 

16.10-16.30 Фронтальная непосредственно – образовательная 

деятельность логопеда с детьми. 

16.40-18-00 Индивидуально-коррекционная деятельность с 

детьми по развитию правильного звукопроизно-

шения (включая перерывы) 

18.00-19.00 Консультация для родителей 

 

Четверг 

9.00-9.20 Совместная деятельность с детьми и музыкальным 

руководителем 

4 часа 

9.30-9.50 Совместная деятельность логопеда с детьми по 

развитию речи 

 (1 подгруппа) 

10.00-10.20 Совместная деятельность логопеда с детьми по 

развитию речи  

(2 подгруппа) 

10.20-12.10 Индивидуально-коррекционная деятельность с 

детьми по развитию правильного звукопроизно-

шения (включая перерывы) 
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12.10-12.40 Развитие речи в режимные моменты 

12.40 – 

13.00 

Обсуждение результатов коррекционной работы с 

педагогами 

 

Пятница 

9.00-9.20 Совместная деятельность с детьми и физкультур-

ным руководителем 

4 часа 

9.30-9.50 Совместная деятельность логопеда с детьми по 

развитию речи 

 (1 подгруппа) 

10.00-10.20 Совместная деятельность логопеда с детьми по 

развитию речи  

(2 подгруппа) 

10.20-12.10 Индивидуально-коррекционная деятельность с 

детьми по развитию правильного звукопроизно-

шения (включая перерывы) 

12.10-12.40 Развитие речи в режимные моменты 

12.40 – 

13.00 

Обсуждение результатов коррекционной работы с 

педагогами 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
  

Рабочая программа (далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным образовательным областям: социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа разработана на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада № 40 Пушкинского района Санкт-Петербурга, ведущей це-

лью которой является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа разработана учителем-логопедом Кан Натальей Геннадьевной для обу-

чающихся старшей группы компенсирующей направленности (5-6 лет).   

 Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура, а сама Программа является комплексной. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год (2023-2024). 

Задачи программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

т.ч. 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, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим ра-

ботником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и началь-

ного общего образования. 

Решение цели и задач воспитания Программы возможно только при систематиче-

ской и целенаправленной поддержке педагогами группы различных форм детской ак-

тивности и инициативы. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и ор-

ганизационного. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию 
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Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

В Содержательном разделе представлено общее содержание Программы, которое 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

Представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную деятель-

ность взрослых и воспитанников, через самостоятельную деятельность не только в рам-

ках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через вза-

имодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки дет-

ской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образователь-

ной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности органи-

зации образовательной деятельности, а именно описание психолого- педагогических, 

кадровых, материально-технических условий, особенностей организации, развивающей 

предметно- пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учетом воз-

растных и  индивидуальных особенностей детей. 

Для полноценной организации образовательной деятельности группа обеспечена 

программно-методическими образовательными ресурсами. 

Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 
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Приложение 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц, 

неделя. 
Лексическая тема  

Содержание образовательной дея-

тельности в ходе режимных момен-

тов 

Итоговое меро-

приятие, 

 региональный 

компо 

нент, празднич-

ные 

даты 

Сентябрь 

I неделя 

1.09-08.09 

До свидания, лето, 

здравствуй детский   сад 

(начало осени, профес-

сии в детском саду, ОБЖ 

в детском саду). 

Оценка индивидуального разви- 

тия детей. Заполнение речевых 

карт учителем-логопедом 

 

Праздник «День 

знаний. Детский 

сад очень рад: 

вновь встречает 

он ребят» 

П неделя 

11.09-

15.09 

В стране маленьких пе-

шеходов (ПДД) 

Ш неделя 

18.09-

22.09 

Колпино. Санкт-

Петербург 

Активизировать словарный запас по 

данной теме, употреблять прилага-

тельные в сравнительной степени, со-

вершенствовать употребление суще-

ствительных в род. п. 

Фотоколлаж 

«Мои любимые 

места города 

Колпино» 

IV неделя 

25.09-

29.09 

Поле. Уборка урожая. 

Откуда хлеб пришел? 

Труд хлебороба 

  

Обогащение знаний дошкольников по 

формированию лексико-

грамматических категорий по теме.  

Выставка «Хлеб – 

всему голова»  

Октябрь 

I неделя 

2.10-06.10 

Сад. Фрукты. Экзотиче-

ские фрукты. Труд лю-

дей в саду. 

 

Учить образовывать относительные 

прилагательные, изменять глаголы по 

лицам, употреблять существительные 

в различных падежных формах. 

Просмотр презен-

тации «Как 

растут фрукты» 

П неделя 

9.10-13.10 

Огород. Овощи. Труд 

людей в огороде. 

Закреплять образование существи-

тельных мн. ч. именительного и роди-

тельного падежа, образование сущ. с 

уменьшительно- ласкательными суф-

фиксами. 

Составление 

описательного 

рассказа 

Ш неделя 

16.10-

20.10 

Осень: признаки осени, 

человек осенью, дары 

леса, деревья. 

Обогащение знаний дошкольников по 

формированию лексико-

грамматических категорий по теме. 

Проведение вик-

торины «Осенний 

лес» 

IV неделя 

23.10-

27.10 

Осень: экосистемы (лес, 

луг, водоем), правила 

безопасного поведения в 

природе 

Обогащение знаний дошкольников по 

формированию лексико-

грамматических категорий по теме. 

Выставка осенних 

поделок из при-

родного материа-

ла «Осенняя фан-

тазия»  

V неделя 

30.10-

03.11 

Дружба. День народного 

единства 

Моя страна: Москва –

столица России, герб, 

флаг, гимн. Права детей  

  

Активизировать словарный запас по 

данной теме, употреблять прилага-

тельные в сравнительной степени, со-

вершенствовать употребление суще-

ствительных в род. п. 

Экскурсии вы-

ходного дня, 

цикл виртуальных 

экскурсий 
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Ноябрь 

I неделя 

06.11-10-

11 

Народные промыслы. 

Народные традиции 

Ознакомление и расширение пред-

ставлений детей о народных промыс-

лах и истории создания народных иг-

рушек, развитие лексико-

грамматических компонентов по дан-

ной теме 

Просмотр презен-

тации «Народные 

промыслы»  

П неделя 

13.11-

17.11 

Домашние животные и 

их детеныши, птицы. 

Труд фермера. 

  

 

Закрепление и систематизация пред-

ставлений детей о домашних живот-

ных 

Инсценировка 

рассказа В. Суте-

ева «Кто сказал 

«Мяу?» 

Ш неделя 

20.11- 

24.11 

Женские профессии. 

День матери. 

Расширять, активизировать словарь по 

теме 

Музыкальный 

 досуг  

  

IV неделя 

27.11-

01.12 

Дикие животные и их 

детеныши, птицы сред-

ней полосы. Профессия 

лесника. Как звери гото-

вятся к зиме 

  

Учить отвечать на вопросы; 

учить составлять описательный рас-

сказ; 

закрепить навык образования притя-

жательных прилагательных; 

Составление 

описательного 

рассказа 

Декабрь 

I неделя 

04.12-

08.12 

Зима. Признаки зимы. 

/Зимние месяцы. 

Уточнить и расширить представление 

о зиме, её приметах; 

Просмотр презен-

тации «Зимой 

в лесу» 

П неделя 

11.12-

15.13 

Зимующие и перелетные 

птицы. Забота о птицах 

Коррекция лексико-грамматической 

стороны речи на материале лексиче-

ской темы 

Просмотр презен-

тации «Перелет-

ные и зимующие 

птицы» 

Ш неделя 

18.12-

22.12 

Новый год  

Закрепление знаний об особенностях 

праздника. 

 

Просмотр  

презентации.  

IV неделя 

25.12-

29.12 

Как встречают Новый 

Год люди всех земных 

широт 

Закрепление знаний об особенностях 

праздника. 

Новогодний 

праздник. 

Январь 

I неделя,  

П неделя 

Каникулы 

Ш неделя 

09.01-

12.01 

Зимние забавы. Народ-

ные традиции. Колядки, 

Святки Безопасность зи-

мой 

   Обобщение и уточнение знаний де-

тей о зиме и зимних забавах. 

Викторина по 

пословицам о 

русских народных 

праздниках 

Спортивное раз-

влечение «Зимние 

забавы на улице в 

детском саду» 

IV неделя 

15.01-

19.01 

Животные Севера. Арк-

тика и Антарктика. 

  

Уточнить и систематизировать знания 

детей о животных Севера. 

Просмотр презен-

тации  

   

Vнеделя 

22.01-

26.01 

Санкт-Петербург. День 

снятия блокады. 

Расширение представлений детей о 

героическом подвиге жителей блокад-

ного Ленинграда в годы Великой оте-

Досуг  
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чественной войны 

Февраль 

I неделя 

29.01-

02.02 

Транспорт. 

Профессии на транспор-

те. История транспорта. 

 

Развитие лексико-грамматического 

строя речи по теме. Совершенствова-

ние навыков словообразования 

Просмотр презен-

тации 

П неделя 

05.02-

09.02 

Мебель (аксессуары) 

Инструменты 

 

Расширение представлений о мебели и 

ее назначении 

Инсценировка 

сказки «Три мед-

ведя» 

Ш неделя 

12.02-

16.92 

Семья, семейные тради-

ции. Родословная 

Упражнять в  образовании существи-

тельных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, сравни-

тельной степени прилагательных 

Коллаж «Моя се-

мья» 

IV неделя 

19.02-

22.02 

День Защитника Отече-

ства. Военный транс-

порт. Военные профес-

сии 

Формировать элементарные представ-

ления об армии. 

Выставка моделей 

военной техники 

 

Март 

I неделя 

26.02-

01.03 

Весна. Изменения в при-

роде. Растительный и 

животный мир весной. 

Перелётные птицы. Ве-

сенние сельскохозяй-

ственные работы. 

Уточнить и расширить знания детей 

по теме, расширить и активизировать 

словарь детей по данной теме 

Просмотр презен-

та-ции 

П неделя 

04.03-

07.03 

Наши мамы. 8 марта 
расширение представлений о праздни-

ке «8 марта» 

Конкурс на луч-

шее стихотворе-

ние о маме 

Праздник «8 Мар-

та» 

Ш неделя 

11.03-

15.03 

Экосистемы: водоёмы, 

их обитатели. Правила 

безопасного поведения 

на воде. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы-описания рыб с опорой на 

картинный план 

Составление 

описательного 

рассказа 

IV неделя 

18.03-

22.03 

Животные жарких стран. 

Африка 

 

 

Уточнение и актуализация словаря по 

теме. Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (образование притя-

жательных прилагательных) 

Просмотр  

презентации 

V неделя 

25.03-

29.03 

Человек и части тела, 

ЗОЖ. 

Обогащение и расширение словаря по 

теме “Части тела”; 

Речевая игра 

«Что полезно, а 

что вредно» 

Апрель 

I неделя 

01.04-

05.04 

Неделя детской книги. 

Библиотека. Профессия 

библиотекарь 

Пополнять активный словарь детей: 

библиотека, библиотекарь, переплёт, 

страница, обложка, иллюстрация. 

Продолжать учить подбирать признак 

к предмету (книга какая?) 

Виртуальная экс-

курсия в библио-

теку.   

П неделя 

08.04-

12.04 

Космос. Земля. Солнеч-

ная система. 

  

Уточнять и расширять знания детей о 

космосе; 

Музыкально 

спортивное 

развлечение 

 «День космонав-

тики» 

Ш неделя 

15.04-

19.04 

Посуда. Электроприбо-

ры. Бытовая техника. 

Правила безопасного по-

ведения 

Уточнить и расширить представления 

детей о посуде, её назначении, матери-

алах, из которых она сделана 

Выставка посуды.  
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IV неделя 

22.04-

26.04 

Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Вспомнить предметы, опасные для 

жизни и здоровья, запомнить правила 

обращения с ними. 

Просмотр презен-

тации 

V неделя 

29.04-

03.05 

Цветущий май. Полевые 

и садовые цветы. Флори-

стика. 

Расширение и активизация словаря по 

теме «Цветы» 

Просмотр презен-

тации 

Май 

I  неделя 

06.05-

08.05 

Наша Родина – Россия 

Столица нашей родины-

Москва 

День Победы. 

Города-герои. 

Расширять и активизировать словарь 

по теме «День Победы», «Война», 

«Военные профессии», «Военный 

транспорт», совершенствовать грам-

матический строй речи 

Музыкально-

тематический 

праздник, участие 

в акции детского 

сада «Бессмерт-

ный 

полк» 

П неделя 

13.05-

17.05 

Насекомые 
Расширять и углублять представления 

о насекомых.  

Просмотр презен-

тации 

Ш неделя 

20.05-

24.05 

Мой город Санкт-

Петербург. День рожде-

ния города. История го-

рода. 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Санкт-Петербург». Город, 

Санкт-Петербург, река, Нева, Невский, 

улица, проспект, площадь, музей, фо-

нарь, фонтан, бульвар; дворцовая, кра-

сивая, нарядная, тенистый, зеленый, 

тихий, великолепный, петербургский, 

широкий, красивый, алый, мощный, 

каменный. 

 

 

Просмотр презен-

тации 

  

 

IV неделя 

27.05-

31.05 

Здравствуй, лето! 

Закрепить представления о лете и лет-

них явлениях; 

расширить словарь по теме; развивать 

умение подбирать слова-признаки, 

слова-действия к заданным словам 

Спортивный до-

суг.  
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