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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании которой 

педагог организует и реализует образовательную деятельность обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет, работу по 

воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников с ТНР с учётом их индивидуальных 

способностей.  Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской 

Федерации», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. 

от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

201г.№11555» https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/  ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022г. № 955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» https://docs.edu.gov.ru/document/18ab5038a89b568c01988bbaa87a65f1/ ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/ ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022г. № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 №59599)    

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

https://docs.edu.gov.ru/document/ee1db0a3650cfa480efa199f89e1f726/,  иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

• Устав ОО;  

• Программа развития детского сада;  

• Адаптивной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР  ГБДОУ №19 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга. 

• Положение об  оказании  логопедической помощи.  

• Рабочая программа воспитания 2021-2025г. 

Рабочая программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

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

психологических и физиологических особенностей. В том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/
https://docs.edu.gov.ru/document/18ab5038a89b568c01988bbaa87a65f1/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
https://docs.edu.gov.ru/document/ee1db0a3650cfa480efa199f89e1f726/
http://dou19.kirov.spb.ru/images/2021/образование/ПРОГРАММА_ВОСПИТАНИЯ_2021Г.pdf
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Рабочая программа состоит из трёх разделов: целевой раздел, содержательный раздел и организационный 

раздел.  

В целевом разделе рабочей программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы; характеристики особенностей развития детей, 

подходы к педагогической диагностике планируемых результатов.  

Содержательный раздел рабочей программы включает описание:  

• задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей в 

соответствии с Федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

• вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом 

 возрастных  и  индивидуальны особенностей воспитанников, специфики  их образовательных 

потребностей и интересов;   

• способов поддержки детской инициативы;   

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

• образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе.  

Организационный раздел рабочей программы включает описание:   

• психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

• организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

• учебно-методическое обеспечение Программы; 

• режим и распорядок дня, календарный план воспитательной работы.  

Рабочая программа предполагает углубленную работу по развитию экологического воспитания 

дошкольников; определяет ориентиры в нравственно патриотическом воспитании детей, через их приобщении 

к истокам русской народной культуры; формирует основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, а так же обеспечивает   включение обучающихся в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Санкт-Петербурга. Программа учитывает природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона. Программа составлена для организации коррекционно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи, имеющих 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии: общее недоразвитие речи.  

Рабочая программа включает в себя следующие парциальные программы: 

 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.   

• Программа «Первые шаги" Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Г.Т. Алифановой. 

• Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаева.  

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р. Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 
Цель рабочей программы - обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Рабочая программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Реализуемые парциальные программы ставят своими целями:  

 

Название парциальной 

программы 

Цель 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FsiDWNWPOM%2F9pbLTj6QRpHcXeJ9ILYniZTr4srr7on4dgm4dZMjV%2FirT2oNKcLGC6q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FПрограмма%20Н.Н.%20-Авдеева%20-Безопасность.pdf&name=Программа%20Н.Н.%20-Авдеева%20-Безопасн


5  

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Н.В.Нищева – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.   

Построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа «Первые шаги" 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет.  

Г.Т. Алифановой  

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов. 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева 

Формирование у ребенка первичные представления о формирования 

ценностей здорового образа жизни, базиса основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице. 

 

Программа экологического 

воспитания в детском саду 

«Юный эколог»             С.Н. 

Николаева 

Формирование экологической культуры, экологических знаний у 

обучающихся, основными чертами которой является ответственное 

отношение к природе и вовлеченность в природоохранную деятельность. 

 

 

Задачи рабочей программы:  
 

1. реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 

2. коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного 

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

5. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

6. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

7. 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; 

8. формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

9. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития детей с ОВЗ; 

10. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ 

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

образования 
 

Задачами парциальных программ являются: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
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Название парциальной 

программы 

Задачи 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Н.В.Нищева – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными 10 навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Программа «Первые шаги" 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет.  

Г.Т. Алифановой  

• Формирование эстетически развитой личности, эмоционально   

отзывчивой на исторические факты становления и развития родного 

города, достопримечательностях родного города и (района), его 

государственных символах 

• Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 

• Ознакомление с картой города 

• Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города.  

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева 

• формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать 

осознанию понятия «здоровый образ жизни»; 

• формировать у детей сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

• расширять и систематизировать знания детей о правилах общения с 

незнакомыми людьми;  

• расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении 

при контактах с домашними животными;  

• закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, дороге, 

транспорте;  

• развить основы экологической культуры ребенка и становление у него 

ценного и бережного отношения к природе;  

• знакомить родителей с работой МДОУ по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности; 

• повышать уровень знаний родителей по формированию у детей 

старшего дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья и 

безопасность детей, их эмоциональное благополучие. 

 Программа экологического 

воспитания в детском саду 

«Юный эколог»  

С.Н. Николаева 

• формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве не живой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека; 

• дать ребенку системные знания об окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и способностями; научить применять на 

практике знания, полученные в объединении; 

• прививать потребность в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных школьнику, ведения здорового 

образа жизни, стремление к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды; 

• воспитывать потребность в общении с природой;  

• способствовать формированию знаний и умений по оценке и 

прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

• формирование осознанных представлений о нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности;  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
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• формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности 

детей;  

• • развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 
 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов 

семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а 

также педагогических работников (далее вместе – взрослые); 

4. признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. сотрудничество ДОО с семьей; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

10. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР (соответствует  

п.10.3.3. ст.8) 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Организация 

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

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

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

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
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учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Принципы парциальных программ 

Название парциальной 

программы   

Принципы программы 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Н.В.Нищева – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

Программа «Первые шаги" 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет.  

Г.Т. Алифановой  

В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» ДОУ реализует образовательную 

программу «Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (автор 

Г.Т. Алифанова), которая базируется на следующих принципах:  

Принцип сохранения уникальности и самоценности дошкольного 

детства. 

Принцип поддержки разнообразия детства. Этот принцип позволяет в 

учреждении выстраивать образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых,  признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

Программы.  

Принцип сотрудничества Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом Программы.  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
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Принцип индивидуализации предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, организации 

индивидуальной работы с каждым ребенком с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастные психологические особенности.  Принцип 

возрастной адекватности образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей.  

Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

Принцип полноты содержания и интеграции отдельных 

образовательных областей. В соответствии с ФГОС программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа 

требует обязательного соблюдения основных ее принципов:  

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности.  

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение 

дня. Специально организованные занятия целесообразно проводить в 

первой половине дня. Что же касается игры, театрализованной и других 

видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы 

могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для 

этого можно выбрать определенный день недели или работать 

тематическими циклами (каждый день в течение недели с последующим 

перерывом в две-три недели). Также надо иметь в виду, что тематический 

недельный план не может предвосхищать все спонтанно возникающие 

ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться 

дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой 

ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы.   

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой (например, разделы, предусматривающие 

знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, 

рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний 

период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального 

приближения к естественным природным условиям и закрепления 

соответствующего материала.  

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают 

именно в условиях сельской местности (как обращаться с печкой, как 

ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
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наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не 

подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном 

транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого 

ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. 

Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни 

разделы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного 

возраста, другие — для среднего, третьи — для старших дошкольников. 

Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам 

используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях 

должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей.)  

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается в содержание 

основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий, но 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а 

также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей 

организации педагогического процесса дошкольного учреждения. Вместе 

с тем, для большей эффективности следует использовать разнообразные 

формы работы (как специально организованные занятия, игры и 

развлечения, так и отдельные режимные моменты, например, 

гигиенические и оздоровительные процедуры). Иными словами, 

предлагаемая программа не должна быть искусственной надстройкой, ее 

следует естественно и органично интегрировать в целостный 

педагогический процесс.  

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким 

образом, 6 чтобы избежать повторов и последовательно развертывать 

определенные темы. Например, инструктор по физической культуре, 

комментируя физические упражнения, рассказывает об их пользе, 

опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма 

человека. Педагог по изодеятельности в содержание отдельных занятий 

включает такие темы, как ядовитые растения, опасные ситуации, 

связанные с контактами с другими людьми.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы 

должны стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать 

беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участниками педагогического процесса.  

 Программа экологического 

воспитания в детском саду 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Программа экологического воспитания базируется на следующих 

принципах: 

• Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели 

https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
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детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с 

его собственными вчерашними достижениями); 

• создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

• доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 

доброжелательное внимание к нему; 

• поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий 

детей; 

• учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности; 

• формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора 

развития ребенка; 

• опора на игру при формировании учебной деятельности;  

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, 

• подвижных и статичных форм активности; - намеренное создание 

ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР 5 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Однако, 

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 
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дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 10 объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядности 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной 

связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги.   

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими 

по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают 

к пространным объяснениям.   

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).  

 Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Наречия используются редко.   
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Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.).  

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении.   

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).   

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение 

[С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.   

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, как прошел месяц ). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.   

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти.  

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже 

простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении.   

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 
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воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно.  

 Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют 

преимущественно простые предложения.   

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь 

слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.   

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных 

форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти.  

 

1.2. Планируемые результаты реализации рабочей программы (к 6 годам). 

К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций 

из знакомых упражнений; 

• ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей 

и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и 

укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

• ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

• ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает 

их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

• ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, бережно 

относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда; 
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• ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на 

улице; 

• ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать 

права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям; 

• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, 

рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра; 

• ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, 

предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

• ребенок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего мира; 

способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, сравнения, 

обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными по 

величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, ее государственные символы; 

• ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может классифицировать 

объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и потребностях живого 

организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в 

природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

• ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

• ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает 

образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

• ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет 

предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, 

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

• ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты освоения/реализации парциальных программ представлены в таблице. 

Название парциальной 

программы   

Планируемые результаты освоения/реализации Программы 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 



16  

речи) с 3 до 7 лет. 
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предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает 22 предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве 

и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 
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животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в 

других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение 

на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 

отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, 

в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует 

в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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Программа «Первые 

шаги" 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет.  

Г.Т. Алифановой  

Планируемые результаты освоение программы «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифановой 

• ребенок свободно ориентируется в названиях памятников архитектуры;  

• может узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знает основных архитекторов, которые участвовали в строительстве 

нашего города; 

• знает фамилии людей, которые прославили наш город; 

• свободно ориентируется в названиях памятников архитектуры;  

• узнает на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

• знает основных архитекторов, которые участвовали в строительстве 

нашего города; 

• знает фамилии людей , которые прославили наш город; 

• знает названия элементов архитектуры; 

• находит сходства и различия в памятниках архитектуры 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева 

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или 

иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил 

безопасного поведения 

В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие 

люди»:  

• знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий 

незнакомого взрослого на улице;  

• знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя 

одному входить в подъезд, лифт;  

• знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, 

при разговоре с незнакомым по телефону; 

• умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную 

ситуацию;  

• знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в 

разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним 

куда-либо, садиться в машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»: 

• различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения;  

• знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;  

• имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а 

какие способствуют её восстановлению;  

• знает правила поведения при контакте с животными.  

по разделу «Ребёнок дома»:  

• называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться, а также 

предметы, которыми следует пользоваться осторожно; 

• имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведённых местах; 

• знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории 

пожарной службы;  

• умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;  

• знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там.  

по разделу «Здоровье ребёнка»:  

• знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

•  знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно 

обращаться к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 

• имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
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назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а 

также с возможностями движения различных частей тела; 

• понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет 

полезные продукты;  

• имеет представление о характерных особенностях профессиональной 

одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от 

времени года, его занятий в данное время;  

• знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно 

соблюдать правильный режим дня;  

• имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.  

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

•  осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом; 

• знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

силового решения.  

по разделу «Ребёнок на улице»; 

• имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте;  

• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные 

правила дорожного движения;  

• понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;  узнает 

и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»;  

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

• знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при 

этом нужно соблюдать; 

• знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 Программа 

экологического 

воспитания в детском 

саду «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.  

Дети знают: 

• об экологических системах (лес. река, пруд. село); 

• о стадиях развития живых организмов; 

• о природно-климатических зонах Земли и родного края;  

• об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от 

среды обитания; 

• о приспособляемости растений и животных к условиям жизни. О роли 

человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети имеют представления:  

• о соотношении воздуха, воды и суши на Земле;  

https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
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• о Солнечной система и её планетах; 

• об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в 

разных природных зонах;  

• о возникновении жизни на Земле.  

Дети умеют:  

• с помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах;  

• проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты 

и делать выводы;  

• объяснять экологические зависимости; 

• устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды жизнью живых организмов. 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи  ( стр. 13 АОП ДО №19 Кировского р-на СПб). 

Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых результатов по реализации 

парциальных программ. 

 

Название парциальной 

программы   

Формы и методы пед. 

диагностики 

Периодичность 

проведения пед. 

диагностики 

Длительность 

проведения пед. 

диагностики 

Сроки 

проведения пед. 

Диагностики 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищева – СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 

Н. В. Верещагина. 

Диагностика 

педагогического 

процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) 

ДОО», Диагностика 

педагогического 

процесса в 

подготовительной к 

школе группе (с 6 до 

7 лет) ДОО». — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

2 раза в год месяц Сентябрь 

Май 

Программа «Первые 

шаги" 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет.  

Г.Т. Алифановой  

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь Май 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Р. Б. Стеркина, Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева 

Наблюдение 

Беседа 

2 раза в год 2 недели Сентябрь Май 

 Программа 

экологического 

воспитания в детском 

саду «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ проводится 

при помощи 

диагностических карт  

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь Май 

  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FFAUiqQ%2Blbj1Ojg4Z812eBVr7%2FZX5TJyMAUfpI0wcAXNBefYZ14%2FXiLgpipz36J73q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FФАОП%20наша.doc&name=ФАОП%20наша.doc
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FFAUiqQ%2Blbj1Ojg4Z812eBVr7%2FZX5TJyMAUfpI0wcAXNBefYZ14%2FXiLgpipz36J73q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FФАОП%20наша.doc&name=ФАОП%20наша.doc
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FПрограмма%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&name=Программа%20Г.Т.%20Алифанова%20Петербурговедение.pdf&uid=1772845730
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/doshkol-gr/obrazovanie/osnovy_bezopasnosti_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/Программа-С.Н.-Николаевой-Юный-эколог.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FПарциальные%20программы%2FДиагностический%20инструментарий%20Юный%20эколог.pdf&name=Диагностический%20инструментарий%20Юный%20эколог.pdf&uid=1772845730
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Задачи и содержание образования  (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

(соответствует  п.32.1.3. ст.242) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками 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 развитие» проводят 

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

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления 

работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей 

к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

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

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 
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методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 

являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности 

с детьми являются создание условий для: 

• развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста  

(соответствует  п.32.2.3. ст.246) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций 

для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей 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:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
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самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3 Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для:  

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 (соответствует  п.32.3.4. ст.250) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на 

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

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

У детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

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

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 
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нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление 

к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

 (соответствует  п.32.4.5. ст.254) 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность 

детей, 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 детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 
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приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, 

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 дети различают музыку разных жанров 

и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у 

детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

  

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у 

детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 
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возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

(соответствует  п.32.5.6. ст.257) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В 

структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 

координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

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

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства рабочей программы.  
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• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
• Проектная деятельность и др. 
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Р
еч

ев
о
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р
а

зв
и

т
и

е • Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми. Сочинение загадок 

• Игра. Интегративная деятельность 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра и др. 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ьн
о
е 

р
а

зв
и

т
и
е • Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ. Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами и др. 

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
о
е 

–
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е • Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности. 

• Создание макетов, коллекций и их оформление. 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Музыкально - дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение. Музыкальная сюжетная игра 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический танцевальный этюд 

• Танец. Концерт- импровизация 

• Творческое задание 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в процессе реализации рабочей программы. 
 

Образовательная деятельность 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 рабочей программы  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности:  

• совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

• совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – равноправные 

партнеры;  

• совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей;  

• совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог 

в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей;  

• самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления 

(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 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 детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 

деятельности (например, коммуникативная, познавательно- исследовательская). Это обеспечивает возможность 

их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них 

выделяются простые, составные и комплексные формы.  

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как правило, 

одной теме. К простым формам относятся:  

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) Составные формы 

состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях.  

К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  
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• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• образовательный челленджер,  

•  интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных форм. 

К комсплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети 

строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры 

и вне игры не представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и 

деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство 

саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни 

ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его личности, педагог 

максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. Образовательная деятельность в режимных 

процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

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

настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 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 том числе 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 комнатными 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).  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 

отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21.  
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Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; ‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом);  

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; ‒ проведение спортивных праздников 

(при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать:  

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);   

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами  

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

 ‒  опыты  и  эксперименты,  практико-ориентированные  проекты,  

коллекционирование и другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкальноритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации;  

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого;  

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

‒ работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности.  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные 

и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений 

при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности  в  разных  видах  деятельности,  обеспечивают  их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, 

что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:  

✓ в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива);  

✓ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

✓ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива);  

✓ в коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива);  

✓ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

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

деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к 

явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 

художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовате

льные 

области 

Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

Образовательная 

Самостоятельная Совместная Самостоятельная 

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 

      

При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, 

танца т.п.  

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку.  

  

Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей.  

Поощрять желание создавать что-

либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. Создавать 

условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или  

познавательной деятельности 

детей по интересам. Создавать 

условия для использования детьми 

усвоенных способов действий по 

присвоению, сохранению и 

преумножению культурного опыта 

семьи (Технология культурных 

практик формирования у ребенка 

направленности на мир семьи  

(коллекционирование) 

Метод быстрого реагирования, 

моделирование ситуаций с 

участием персонажей, 

  Индивидуально - личностное 

общение с ребенком, поощрение 

самостоятельности, Побуждение и 

поддержка детских инициатив во 

всех видах деятельности, оказание 

поддержки развития 

индивидуальности ребенка, выбор 

оптимального уровня нагрузки на 

ребенка, систематическое 

приобщение ребенка к труду, 

нацеливание на положительный 

результат в труде, выражение 

уверенности в будущем успехе 

ребенка,  

положительная оценка результата 

детей,   

Поощрение проявления 

инициативы, косвенная помощь, 

подсказка,  распределение ролей 

жребием, считалкой), давать 

пример «расшатывания» игровых 

стереотипов.  

Педагогическая технология 

О.М.Ельцовой «Организация 

полноценной речевой 

деятельности в детском саду», Н. 

Михайленко и Н.  

Коротковой: «Организация 

сюжетной игры в детском саду», 

«Как играть с ребенком» 

Выбор партнеров для 

игры по своему 

усмотрению, 

распределение ролей в 

игре, картосхемы, 

алгоритмы, модель 

обследования предмета, 

придумывание своих 

правил игры   

Самообслуживание; 

индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно 

ролевая, режиссерская, 

игра драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры).  
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Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться 

(«рядиться»).  

Обеспечивать условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. Создать в группе 

возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

Недопустимо диктовать детям, как и во 

что они должны играть; навязывать им 

сюжет игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. Участие 

взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется 

детьми. Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день. Обращаться к 

детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.  

Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его 

интеллектуальном у труду.  

Негативные оценки можно давать 

только поступкам  

ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы.  

Побуждать детей формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывать 

им мнения взрослых. Вводить 

адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствовани я продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности. Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. Поддерживать 

чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами.  

Чтение; заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; составление 

рассказов, придумывание 

небылиц, обсуждение; беседа; 

рассматривание иллюстраций; 

просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация, 

игровое упражнение. Организация 

мини- лабораторий, знакомство с 

профессиями, выращивание 

рассады. Внесение материалов 

для свободного 

экспериментировани я детей,  

метод проблемного обучения 

специально смоделированные 

события.  

Технологии развития 

интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста 

(логические блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, Кубики 

Никитина, игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников  

Михайловой); Исследовательская 

деятельность.  

(Савенков А.И. Маленький 

исследователь. Как научить 

дошкольника приобретать знания) 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые. 

 Игры– экспериментир 

ования.  

Игры с природными 

объектами.  

Игры с игрушками. Игры 

с животными.  
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читать и рассказывать детям по их 

просьбе. создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

презентовать продукты детского 

творчества другим детям, родителям, 

педагогам (рассказать).  

способствовать стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с 

уважением; побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; при 

необходимости помогать детям 

решать проблемы при организации 

игры.  

Беседа, ситуативный разговор; 

речевая ситуация; составление и 

отгадывание загадок; сюжетные 

игры; игры с правилами; 

викторины и КВН; заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; 

составление рассказов; диалог, 

монолог; ЗКР, дыхательная 

гимнастика, просмотр 

презентаций и мультфильмов; 

слушание чтения;  Ежедневное 

использование в работе с детьми 

дидактических речевых игр, 

загадок, пословиц, поговорок, 

рассказы о личном опыте; Метод 

противоречий, - кольца Луллия, - 

мозговой штурм; - бином и 

полином фантазии, - системный 

оператор, - метод фокальных 

объектов, - морфологический 

анализ; - составление лимериков, - 

загадок, метод каталога, - страна 

сказок.  Технология «Программа 

по развитию мышления, 

воображения и речи детей 

дошкольного возраста»,   Т.А.  

Сидорчук, А.В. Корзун. 

Беседы, сюжетные игры; 

игры с правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций;  кольца 

Луллия, диалог, монолог. 

Самостоятельн ое чтение 

детьми стихотворений, 

самостоятельна я работа 

в уголке книги, сюжетно 

– ролевые игры, 

развивающие 

настольнопечатные игры.  
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Рассказывать детям об их реальных, а 

также возможных в будущем 

достижениях. Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей.  

Поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе.  

Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. Учитывать 

индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу.  

Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей.  

Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Обсуждение замысла, наглядность 

в работе с детьми.  

Поощрение проявлений 

творчества.  

Создание условий в группе для 

самостоятельного выбора 

материалов, обновление, 

поддержка устойчивого интереса  

к художественной деятельности,  

формирования самостоятельных 

действий.   

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественны й труд по 

интересам) 

Режиссерские, 

театрализованные игры   
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Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности.  

Создание условий для оказания не 

директивной помощи детям, поддержку 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности.  

Создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе 

 принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности 

здоровья. Развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками. В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем 

темпе. 

создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; Учитывать 

индивидуальные особенности 

детей, стремиться  найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным 

детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Использование игровых образов 

при освоении основных видов 

движений. Подвижные игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровое упражнение, хороводные 

игры, русские народные игры, 

игры народов севера пальчиковые 

игры, музыкальноритмические 

игры. Реализация проектов, 

рассматривание иллюстраций. 

Утренняя гимнастика, подвижные 

игры на прогулке, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры, 

соревнования, развлечения, 

праздники.  

Здоровьесберегающая технология 

М.Л. Лазарев  

«Здравствуй». 

Придумывание детьми 

новых подвижных игр по 

картинам, по 

иллюстрациям знакомых 

детям литературных 

произведений. 

Совместные действия, 

поручения, реализация 

проекта, 

культурногигиенические 

навыки   

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

ритмическая гимнастика, 

музыкальные игры 
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2.5. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

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

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей 

и воспитательных мероприятий; 

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

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

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа с участием всех педагогических работников включает: 

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

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

Система образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

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

коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Система образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

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

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

К специальным условиям относятся: 

✓ предметно-пространственная развивающая образовательная среда, учитывающая особенности 

детей с ТНР; 

✓ специальные дидактические пособия, технологии, методики и другие средства обучения (в том числе 

инновационные и информационные); 

✓ комплексное взаимодействие, творческого и профессионального потенциала специалистов 

структурного подразделения при реализации АОП; 

✓ эффективное планирование и реализация в структурном подразделении, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимные моменты с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи; 

✓ групповые и индивидуальные коррекционные занятия с логопедом (не реже 2х раз в неделю) . 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания дошкольном возрасте. 

Целью коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР является 

обеспечение коррекции недостатков в речевом и психофизическом развитии и оказание помощи детям с ТНР. 

Задачи коррекционной работы: 

- создать ребенку с ТНР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного речевого и психофизического развития; 

- обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

- осуществлять коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой и др); 

- осуществлять профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

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

(соответствует  п.143.9.2. ст.557) 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях 

раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные 

о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 
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эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у 

детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

- В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах общеразвивающей 

направленности с инклюзивным образованием, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения – психолого-медико-педагогический консилиум. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания 

образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом структуры нарушения и 

индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР.  

- Все специалисты, осуществляющие психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, 

работают в режиме организованного взаимодействия.  

- Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего процесса.  

- Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений работы по 

преодолению недостатков речеязыкового развития: логопедический кабинет оснащен разнообразными 

дидактическими материалами, оборудованием для проведения подгрупповой и индивидуальной коррекционной 

образовательной деятельности.  

- Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

позволяет детям проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но ив свободной 

деятельности, режимных моментах, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, любознательности, помогает самоутверждению и самореализации, способствует 

разностороннему гармоничному развитию личности. В групповом помещении оборудован центр «Будем 

говорить правильно» для самостоятельной деятельности детей и образовательной деятельности, 

организованной воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда.  

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение всего учебного 

года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  

- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над поставленными 

звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;  

- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических 

функций;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика.  

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического сопровождения. 

Учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, включают 

родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных 

мероприятиях.   

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. Специалисты 

оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с речевыми нарушениями, оказывают 

консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР. Родители 

присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками практических приемов 

закрепления полученных знаний с детьми дома. В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются 

практические задания, направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и 

психофизических особенностей детей с ТНР имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Общее 

недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех компонентов 



39  

речевой системы. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна низкая речевая активность, 

недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и переработки 

сенсорной и речевой информации. У ряда детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности распределения. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.  

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в ней 

присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, различных сторон речи, 

мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – дифференцированного 

подхода и лексической темы.  

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы 

коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала).   

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и специалистов 

детского сада.  

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в использовании 

специальных методов и приемов:  

- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, пробуждающих у 

него потребность в речевой и познавательной деятельности.  

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.   

- Использование заданий с опорой на образцы.  

- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с 

общим недоразвитием речи.  

- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей.  - 

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, системы повторений, 

аналогий.   

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей.  

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем веры 

в свои силы.  

     

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими третий уровень речевого развития (ОНР 

III уровня)  

Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня, является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно- логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных 

знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать 

причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 

ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, 

формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению 

школьной программы.  

Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 

дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 

формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 
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возможностями их различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится 

работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями.  
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2.6. Организация воспитательного процесса  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – 

это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского 

общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные Идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

 Целевые ориентиры воспитания.  

Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим 

людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, 

принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в  обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка  посредством проектирования и принятия 

уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.  

Направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у  ребѐнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и 

семейных традиций.  

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  
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Духовно-нравственное направление воспитания.  

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой сферы дошкольников на 

основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания.  

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного 

процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно- нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка.  

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к труду.  

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование  и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребѐнка ценностного 

отношения к красоте.  

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, 

добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 

обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса.  
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2.7. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Месяц Дата 
Лексические темы 

Звук,  

буква 

   

Сентябрь 

  

   

   

01-18.09 Обследование состояния речи и неречевых психических функций 

Выявление структуры и механизма речевых нарушений 

25-29.09 «Детский сад. Игрушки» «Звук, слог, 

слово» 

   

Октябрь  

02-06.10 «Огород. Овощи» У 

10-13.10 «Сад. Фрукты»  А 

16-20.10 «Лес. Грибы. Лесные ягоды» И,           ауи 

23-27.10 «Перелетные птицы» П-Пь 

Ноябрь  30-03.11 «Осень. Лиственные деревья» К-Кь 

06-10.11 «Одежда. Обувь. Головные уборы.» Т-Ть    к-т-п 

13-17.11 «Посуда» О 

20-24.11 «Продукты питания» Х-Хь     к-х 

 

 

Декабрь 

27-01.12 «Домашние птицы» Ы           и-ы 

 

04-08.12 

 

«Домашние животные» 

 

М-Мь 

11-15.12 «Дикие животные» Н-Нь 

18-22.12 «Зима» Б-Бь      б-п 

25-29.12 «Новый год» В-Вь 

 

01-08.01                                                 Каникулы 
Январь 

09-12.01 «Новый год. Зимние забавы»                              С-Сь 

15-19.01 «Зимующие птицы»  З-Зь       

22 -26.01 «Дом, его части. Квартира» С-Сь-З-Зь 

29-02.02 «Мебель»  Д-Дь       т-д 

Февраль  05-09.02 «Профессии» Г-Гь        г-к 

12-16.02 «Транспорт. ПДД»  Э 

19-22.02 «Наша армия. Военная техника» Й 

26-01.03 «Весна. Периоды весны. Признаки весны»  Е 

      Март 

 

04-07.03 «Мамин праздник. (Женские профессии)» Я, 

11-15.03 «Человек, части тела человека» Ш 

18-22.03 «Моя семья» Ж, с-з-ш-ж 

25-29.03 «Перелётные птицы» Л-Ль 

Апрель  

01-05.04 «Комнатные растения» Ц 

08-12.04 «Космос» Ю 

15-19.04 «Рыбы (морские, речные, аквариумные)» Р-Рь 

22-27.04  «Насекомые» Ч 

Май  

02-.03.05 «Весна. Деревья»  Ф-Фь 

06-08.05 «День Победы» Щ       ф-в 

13-31.05 Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. 
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2.8. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Взаимодействие взрослых с детьми  

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого 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 со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 

его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

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

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

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

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми 

и переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников (соответствует  п.39. ст.461) 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и 
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воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (соответствует  п.39.3. ст.457) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период 

дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и 

признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым 

и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт 

социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным 

местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский 

сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое 

и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью 

педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

ДОО. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

      Одним из условий реализации адаптированной основной образовательной программы ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников с 

ТНР, включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, в совместные мероприятия. При этом сами 

педагоги компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи определяют, какие задачи они могут 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, какая помощь необходима в процессе совместного воспитания дошкольников, имеющих речевые 

нарушения.  

Направления взаимодействия с родителями по ФГОС ДО:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  
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• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с ТНР, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития;  

• создание условий для участия родителей  (законных представителей) в образовательной деятельности;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственно вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи;  

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

    Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены: категоричность, 

требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом 

ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы 

педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР.  

 

    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, имеющих тяжелые нарушения 

речи  

Работа с родителями воспитанников с ТНР включает несколько направлений:  

1) Изучение педагогами группы условий семейного воспитания детей с ТНР и отношения родителей к дефекту 

ребенка.   

2) Предоставление родителям в индивидуальном порядке данных о результатах диагностики, содержание 

индивидуального образовательного маршрута и динамики развития их ребенка.   

3) Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитательной и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР.   

  

       Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это 

особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Наиболее значимы 

семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют 

себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 
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открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, проведение совместных 

акций («Подари детство», «Безопасный переход», «Наш зеленый детский сад»), создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который 

может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 

одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая 

инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; 

о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, 

города, села), художественной деятельности и т.п.  

     Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также 

о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка.   

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является интернет, 

индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по электронной почте.   

Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход к 

установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников.   

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ТНР (стр. 64 АОП ДО № 19 Кировского р-

на СПб) 

 

  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FFAUiqQ%2Blbj1Ojg4Z812eBVr7%2FZX5TJyMAUfpI0wcAXNBefYZ14%2FXiLgpipz36J73q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FФАОП%20наша.doc&name=ФАОП%20наша.doc
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1   Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа предполагает 

создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития 

вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение групп для детей с ТНР  

Вид помещения, 

функциональное назначение 

Оснащение 

Групповая комната  

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Ознакомление с  

окружающим миром  

Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством  

Развитие элементарных 

математических представлений  

Обучение грамоте  

Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений  

Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

1. Мольберты, позволяющие размещать на них новые для 

воспитанников картины, иллюстрации, книги, пособия для 

активизации внимания и развития познавательного интереса; 

открытые модули, при оборудовании которых необходимо 

придерживаться следующих принципов:  

- доступность всех предлагаемых материалов, - разнообразие 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу, весу,  

- наличие неоформленного материала, который можно 

использовать в качестве предметов-заместителей, - использование 

природного и бросового материала; - крупногабаритные модули, 

состоящие из отдельных сегментов, различных по форме, объему, 

цвету, которые можно соединять при помощи пуговиц, клепок, 

шнурков и использовать для развития сенсорных представлений, 

проведения подвижных игр, конструирования.  

2. Центр познавательной активности:  

- стена интеллектуального развития, где дети могут 

рассмотреть в доступной форме карты, схемы, таблицы, 

фиксировать наблюдения, решать ребусы, кроссворды и т. д.;  

- мини-лаборатория, где созданы условия, имеются приборы и 

материалы для демонстрации и организации самостоятельного 
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Ознакомление с природой, 

труд в природе 

  

экспериментирования, проведения наблюдений за свойствами 

предметов и веществ, их сравнения, анализа.  

3. Уголок свободной творческой деятельности, позволяющий 

ребенку в любой момент заняться рисованием, конструированием:  

- стена творчества, на которой использование фланелеграфа 

или крупногабаритного экрана из синтепона в сочетании с разными 

атрибутами позволяет разворачивать разнообразный игровой фон (с 

помощью веревки, пеноплена, ниток, проволоки); использовать 

различные материалы, осваивая их свойства, признаки и т. д.;  

- помимо традиционного оборудования используются и 

бросовые материалы, например, обрезки разноцветного линолеума 

на полу, на которых можно рисовать мелом или использовать для 

конструирования при составлении узоров.  

4. Трансформирующиеся коврики, которые используются не 

только как украшение: облака, солнце, деревья, птички, бабочки 

крепятся кнопками или пристегиваются пуговицами, их можно 

передвигать создавая новую картину, моделируя и прослеживая 

сезонные изменения в природе, устанавливая причинно-

следственные связи, закрепляя полученные на специальных 

занятиях естественно-научные представления, совершенствуя 

словесную регуляцию деятельности.  

Зона эмоционального комфорта, направленная на: - повышение и 

адекватность самооценки: «Стенд достижений каждого ребенка», 

«Звезда недели», где в ежедневной информации для родителей 

отмечаются малейшие успехи детей; «Клубочек» для развития 

чувства единства, сплоченности;  

- снятие агрессии и ослабление негативных эмоций: 

«Подушка для битья», «Молоток» для «выхода» 

психоэмоционального напряжения, скопившейся внутренней 

тревожности; «Лист гнева» для предотвращения возникшей 

конфликтной ситуации; «Волшебный мешочек для криков» для 

возможности легально выразить вербальную агрессию; - обучение 

методам саморегуляции:  

«Иллюстрации эмоций», «Театр масок», зеркала - снятие 

эмоционального напряжения: коврики, валики, аудиозаписи со 

звуками природы, релаксационной музыкой, речью;  

- на развитие телесных движений и ориентировок, 

самовыражение, на актуализацию собственных желаний: маски, 

костюмы, сундучок с атрибутами для перевоплощения.  

А также:  

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения Дидактические 

материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 

грамоте  

Глобус «вода - суша», глобус «материки»  

Географический глобус  

Географическая карта мира  

Карта России, карта Санкт-Петербурга   

Глобус звездного неба  

Муляжи овощей и фруктов  

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий  

Детская мебель для практической деятельности  

Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской деятельности Игровая 

мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

«Ателье», «Библиотека», «Школа»  
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3.3 Примерный перечень художественной литературы, музыкальных произведений, изобразительного 

искусства и анимационных произведений. 

3.3.1 Примерный перечень художественной литературы. 

Малые формы фольклора. 

 Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

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

«Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого);«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 

веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-

бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» 

(обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из 

сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; 

«Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка 

И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. с 

 Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили 

жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий 

С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя 

вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»;казок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. Мориц Ю.П. 

«Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; 

Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из«Сказки о царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» 

(отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); 

Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима 

недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза 

прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 

«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный 

мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар А.П. 

Природный уголок   

«Конструкторы различных видов»  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото  

Развивающие игры по математике, логике  

Различные виды театров 

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики  

Физкультурный уголок. 

Раздевальная комната  

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно-информационный материал для родителей  
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«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол»,«Закутанный 

мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); 

Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок»,«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова 

Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» 

(сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская 

Ю.«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О.«Фрося – ель обыкновенная»; 

Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. 

«Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин календарь»,«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки 

зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев 

В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник 

сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни 

слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку 

продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д.«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. 

«Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. 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. Заходера); 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. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен),«Свинопас» (пер. с 

датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А.Ганзен),«Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, 

пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. 

А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. сдатск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» 

(пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 

Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), 

«Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х.«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. 

С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» 

(пер. с фин. Э.Н. Успенского); 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). 

3.3.2 Примерный перечень музыкальных произведений. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. 

Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 
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Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса 

(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный 

магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

3.3.3  Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний 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», «Царевна-лягушка», 

«Василиса Прекрасная». 

3.3.4 Примерный перечень анимационных произведений 

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

Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. А. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 

1974. 
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Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. Фильм «Мешок 

яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

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

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

режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», 

студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия 

«Союзмультфильм», режиссер А. 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 А. Попов, В. Пекарь, 

1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Новогодняя 

сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссерБ. 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. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Фильм «Малыш и Карлсон», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.  

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. 

Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», 

студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 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, А. 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. 
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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. 

  

3.4  Кадровые условия реализации программы 

ГБДОУ № 19, реализующее адаптированную образовательную программу для детей с ТНР, укомплектовано 

квалифицированными педагогическими работниками и учебно – вспомогательным персоналом: в штате имеются 

учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре, имеющие 

высшее профильное образование и отвечающие квалификационным требованиям; помощники воспитателя. В 

штатное расписание ДОУ включены следующие должности: - учитель-логопед – должен имеет высшее 

профессиональное педагогическое образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная дефектология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого направления (квалификация/степень – 

магистр). - педагогические работники - воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре - наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки педагоги имеют удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

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

образования. ДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в 

том числе реализации программам дополнительного образования. ДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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      3.5  Режим и распорядок дня в группе 

Режим дня для детей старшей группы  ( с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №  19 

компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербург 

Теплый период года  Холодный период года  

Режимные моменты  Время   Режимные моменты  Время   

Прием, осмотр детей, 

наблюдения, дежурство 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей,  Утренняя 

гимнастика  
7.00 – 8.30  

Прием, осмотр детей, 

наблюдения, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

дежурство, утренняя 

гимнастика  

7.00 -8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак   
8.30 – 8.55  Подготовка к завтраку, 

завтрак   
8.30 – 8.55  

Самостоятельная 

деятельность детей  
8.55 – 9.25  Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
8.55 – 9.00  

Индивидуальная работа по 

подгруппам  
9.25 – 9.55  Образовательная  

деятельность  
9.00 – 10.45  

Второй завтрак   9.55 – 10.00   Второй завтрак  10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка   

(игры, наблюдения, труд, 

воздушные, солнечные 

процедуры)  

10.00 – 12.20  

Подготовка к прогулке, 

прогулка   

(игры, наблюдения, труд)  

10.45  – 12.25  

Возвращение с прогулки, 

игры  
12.20 – 12.40  Возвращение с прогулки, 

игры  
12.25 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед   12.40 – 13.10  Подготовка к обеду, обед   12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной 

сон (без маек) с доступом 

свежего воздуха  

13.10 – 15.00  Подготовка ко сну, 

дневной сон  
13.10 – 15.00  

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры  

15.00 – 15.25  Постепенный подъем, 

воздушные,  водные 

процедуры  

15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, 

полдник  
15.25 – 15.40  Подготовка к полднику, 

полдник  
15.25 – 15.45  

Коррекционная работа  15.40 – 16.00  Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах.  

15.50 – 16.15.  

  
Чтение художественной 

литературы  
16.00 – 16.20  

Подготовка к прогулке 

Прогулка   16.20 – 18.00  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда  

16.15– 16.45  

Индивидуальная работа  16.30 – 17.00  Подготовка к прогулке, 

прогулка   
16.45  – 18.00  

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход 

детей домой  

18.00 – 19.00  

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей.  Уход 

детей домой  

18.00 – 19.00  



57 

 

Режим двигательной активности воспитанников старшей группы (с 5 до 6лет) с тяжелыми 

нарушениями речи 

  Формы  

Дни недели,  время мин.  

понедельник  вторник  среда  четверг  
пятница  

 Двигательная деятельность в помещении:  

ОД  «Физическая  

культура в помещении»  
  25    25   

Музыкальный досуг  25    25     

Утренняя гимнастика  10  10  10  10  10  

Физкультминутки   3  3  3  3  3  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей  

Продолжительность и содержание варьируется в  соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка  

Корригирующая  

гимнастика в сочетании с 

босохождением  

10  10  10  10  10  

Психогимнастика со 

сменой положения тела  
8    8      

Физические упражнения  
  10  10      

Физкультурный досуг        30    

Двигательная деятельность на воздухе  

  I половина дня  

ОД «Физическая культура 

на воздухе».    
      20    

Спортивные игры     20      20  

Подвижные игры  20    20      

  II половина дня  

Подвижные игры      20      

Индивидуальная работа 

по освоению основных 

движений  

I половина дня  

10        10  

II половина дня  

  10  10  10    

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Продолжительность и содержание варьируется в  соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка  

  

Итого в день  

  

86 мин   

  

  

88  мин  

  
91мин  

78 мин  

  

78мин  

  

Итого в неделю  421 минут (7 часов 01 мин)  

Физкультурный досуг: 1 раз в месяц – 30 мин.  

Физкультурные праздники: 1 раз в квартал – 60-90 мин.  
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Сетка основной образовательной нагрузки  

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Старшая группа 5-6 лет. Длительность 

деятельности 25 минут 

Н М Г 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1 4 36 

РЭМП 2 8 72 

Итого 3 12 108 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 6 54 

Чтение 

художественной 

литературы 

- - - 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1 3 27 

Итого 3 9 81 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 

Рисование 2 6 54 

Лепка 0,5 3 27 

Аппликация 0,5 3 27 

Конструирование 

из разного 

материала 

- - - 

Итого 5 20 180 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 12 108 

Итого 3 12 108 

Социально-

личностное 

развитие 

Проводится в совместной деятельности педагога с детьми, а также 

как часть занятия по другим образовательным областям 

Итого за весь период /ООД 14 53 454 
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   3.6  Перечень литературных источников 

 

 

 

1. Алифанова Г.Т. Программа «Первые шаги" Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет.  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. 

3. Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

4. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 3-7 лет). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

6. Лободина Н.В. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М Э. М. Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 

7. Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

8. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»  

9. Нищева  Н.В.  Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и 5 до 6 лет). 

Организация образовательной деятельности.  Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.  

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа)– 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

11. Нищева Н.В. –Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, №2, №3, №4) 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

12. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников.  – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

13. Стеркина Р. Б.,  Авдеева Н. Н., Князева О. Л. Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
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