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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа (далее - Программа) государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 91 Красносельского района Санкт-

Петербурга разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в соответствии с требованиями нормативных 

документов:  

• ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с 

изм. и доп.вступ.в силу с 11.01.2023 г.). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования , 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

октября 2013 № 1155  (зарегистрирован   Министерством юстиции РФ 14 ноября 2013 г.., 

регистрационный № 30384), с изменением внесенным приказом Министерства 

просвещения РФ от 08 ноября 2022 г. № 955(Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.02.2023 

г.№ 72264).; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 № 1028  

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022   №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 г. № Р-75 «Об утверждении 

примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений педагогического 

процесса в ДОО (диагностического, коррекционного, развивающего и др.) Представленная в 

программе система работы позволяет не только осуществлять коррекционное воздействие на 

речевую функцию обучающихся, способствовать совершенствованию коммуникативных умений 

и навыков детей, но также дает возможность воздействовать на их физическое развитие, 

формировать базовые основы культуры личности, развивать интеллектуально-волевые качества и 

психические процессы.  

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является одним из важнейших условий его 

всестороннего развития. Чем богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои 

мысли, установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем 



 

 

активнее осуществляется его психическое развитие. Работа над речевым развитием должна 

проводиться постоянно, тогда в дальнейшем, в школьном возрасте, не появятся нарушения письма 

(дисграфия) и нарушения чтения (дислексия). К сожалению, с каждым годом увеличивается число 

дошкольников с ОВЗ. Различные формы речевой патологии характеризуются тем, что при 

нормальном слухе и интеллекте у детей задерживается формирование каждого из компонентов 

языка: фонетики, лексики, грамматики. У детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) отмечается 

нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, трудности в 

формировании словарного запаса и грамматического строя речи.  

Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены наличием у детей 

вторичных отклонений в развитии психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

навыков конструктивной деятельности и эмоционально – волевой сферы. Совокупность 

перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении детьми программы 

детского сада, а в дальнейшем и программы общеобразовательной школы. Поэтому важна роль 

коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Программа разработана  с учетом федеральной образовательной программы дошкольного 

образования (далее ФОП), федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ФАОП) и основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад  № 91 

Красносельского района Санкт-Петербурга,  Уставом ГБДОУ № 462-р от 21.04.2023 г. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью реализации Программы является проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

 - способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;   

 - обеспечить развитие способностейи творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми,взрослыми и миром;   

 - способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей и музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) 

ГБДОУ, а также при участии родителей в реализации программных требований. Решение данных 

задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированную 



 

 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных 

целей дошкольного образования. 

1.3.Специфические принципы и подходы к формированию программы для обучающихся 

с ТНР 

Исходя из ФГОС ДО  учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей 

с тяжелыми нарушениями речи;  

 2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится  полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 4) возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах ее 

реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития.  

6) Сотрудничество с семьей. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП  для обучающихся с ТНР: 

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

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

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 

поддержки. 

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: программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 

детской активности. Деление АОП 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 

(право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы; 

 2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:   

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного),  

 - обогащение (амплификация) детского развития;   

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

 -  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 -  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 -  сотрудничество организации с семьями; 

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

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития);  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

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.  



 

 

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. 

 Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.).При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 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 звуко-

слоговой 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 звуко-слоговой 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.  

Общая характеристика детей 

с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 

У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес).  

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устаавливать системные связи и 



 

 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность 

— нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

 Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования 

многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 

развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 

союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я 

побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

 Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 



 

 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО программа направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; раскрытие 

потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального 

и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). Реализация программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ГБДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, продуктивной, чтения 

художественной литературы. Обучение и воспитание в ГБДОУ осуществляется на русском языке. 

Программа учитывает географические, климатические условия ее реализации, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

При организации образовательного процесса учитываются следующие особенности: 

 

Особенности Характеристика региона Выводы, рекомендации 



 

 

Природно-климатические и 

экологические  

Климатические условия 

Северо-Западного региона 

имеют свои особенности: 

Недостаточное количество 

солнечных дней и 

повышенная влажность 

воздуха 

В образовательный процесс 

включаются мероприятия, 

направленные на 

оздоровление детей, 

предупреждение 

утомляемости. Проводятся 

музыкальные и 

физкультурные досуги 

(ежемесячно), Дни здоровья 

(1 раз в квартал) и 

физкультурные праздники (1 

раз в год). В холодное время 

года (при благоприятных 

условиях) удлиняется 

пребывание детей на 

прогулке. В теплое время  - 

деятельность детей, 

преимущественно, 

организуется на открытом 

воздухе. 

Культурно-исторические  Санкт-Петербург–

культурная столица, город с 

богатой историей. 

Культурная среда – то 

пространство, в котором 

ребенок получает 

возможность 

максимально реализовать 

свой природный 

личностный потенциал. 

Содержание 

дошкольного 

образования в ГБДОУ 

включает в себя вопросы 

истории и культуры 

родного города, 

природного, социального 

и рукотворного мира, 

который с детства 

окружает маленького 

петербуржца. 

 

 
 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. Холодный период (сентябрь – май)  

2. Теплый период (июнь – август). 



 

 

1.5. Планируемые результаты освоения АОП, представленные в виде целевых ориентиров 

в соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР (п.10.4.3, стр.28 

ФОП) 

В соответствии с ФГОС специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

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

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

синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

или другими объектами; 

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

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

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

закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

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

формы; 

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 



 

 

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

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

суток (день и ночь); 

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

результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

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

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры на этапе завершения обучения  Программы (пункт 10.4.3.3. ФОП) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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



 

 

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

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

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

Вариативная часть. 

 1. Применяет свои знания в играх и повседневной жизни.  



 

 

2. Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению.  

3. Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам. 

 4. Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

5.Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует).  

6.Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картин. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 Первичное выявление детей с ТНР проводится в образовательной организации посредством 

диагностического обследования в рамках работы ППк, где принимается решение о необходимости 

прохождения ТПМПК в целях проведения комплексного обследования детей с ОВЗ. ТПМПК 

подготавливает рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи, 

организации их обучения и воспитания. На основании рекомендаций ТПМПК педагоги ГБДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) для ребёнка с ТНР, в котором 

отражены перспективы работы с ребенком на учебный период. После разработки 

образовательного маршрута педагоги образовательной организации реализуют его и ведут 

динамическое  наблюдение за развитием ребенка. По мере реализации, содержание 

образовательного маршрута уточняется и корректируется в рамках работы ППк. ИОМ определяет 

формы получения ребенком дошкольного образования, режим пребывания в образовательной 

организации, объём и содержание основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения, стратегию и тактику коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Направление деятельности специалистов при работе с детьми ТНР 

Коррекционно-развивающую работу в группе комбинированной направленности осуществляют: 

-  специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, организующие индивидуальную и 

подгрупповую работу с обучающимися, имеющими ОВЗ;  

-воспитатели, организующие и осуществляющие индивидуальную коррекционную работу с 

воспитанниками с ОВЗ по заданию специалистов: учителя-логопеда, а такжеосуществляющие 

совместную деятельность обучающихся с   ОВЗи  обучающихся, не имеющих данных 

ограничений;  

-музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, осуществляющие совместную 

деятельность обучающихся  с ОВЗ  и обучающихсся, не имеющих данных ограничений.    

Вся деятельность планируется в системе взаимосвязи и учитывается в следующих документах: 

рабочие программы, планы (перспективные, календарные, тематические) проведения 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 

Основными принципами коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР являются:  

• индивидуальный и дифференцированный подход, индивидуализация, дифференциация 

образовательной деятельности;  

• активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

• сниженный темп обучения; 

• структурная простота содержания;  

• повторность в обучении.  



 

 

1.7. Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

Представлен в ОП ДО ГБДОУ д/с № 91:  

• Парциальная образовательная программа «Светофор» (Т. И. Данилова) – п. 1.2.2.,стр.19 

• Парциальная программа «Петербурговедение» для малышей от 3 до 7 лет»            

 (Г.Т. Алифанова) – п. 1.2.3.,стр.22 

 

II. Содержательный раздел 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования, при разработке которого учитывались особенности психофизического развития 

воспитанников с ТНР, определяющие организацию и содержание коррекционной работы 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога). Воспитанники с ОВЗ получают 

образование по АОП в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных 

навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. Реализация АОП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивается на основе ФАОП с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с ТНР (под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной). 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 «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 с педагогическим работником и другими 

детьми; 

 - становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 - формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

 - формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 - развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 - развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 



 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.Основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

 Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 91 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ № 91 Красносельского 

района Санкт-Петербурга или дошкольное образовательное учреждение, или образовательное 

учреждение). Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы 

и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 



 

 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

«Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 - развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирования познавательных действий, становления сознания; 

 - развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

покое, причинах и следствиях); 

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

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

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

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

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

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 



 

 

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

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 - конструирование; 

 - развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 - формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

«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 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 



 

 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

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

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

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

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

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

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

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 



 

 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: использование мультимедийных средств, ИКТ. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

«Физическое развитие» 



 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 - становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 - развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 - приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

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

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность ездить на велосипеде,самокате,  

плавать в бассейне, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 



 

 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся самомассаж, различные 

виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, артикуляционная, пальчиковая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. В бассейне ГБДОУ детей с ТНР обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

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

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

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

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

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

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

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

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



 

 

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

обстоятельствах нездоровья. 

 
2.2. Взаимодействие участников коррекционно-развивающего процесса 

Программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-

развивающую деятельность педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, 

инструктор физического развития, педагог-психолог). Взаимодействие с учителем-логопедом 

воспитатели осуществляют в разных формах: обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; участие в интегрированной образовательной деятельности; 

еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопедом 

указываются лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы. Еженедельные задания логопеда включают в себя 

следующие разделы: 

• артикуляционные упражнения,  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика,  

• речевые игры, 

• индивидуальная работа,  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала по лексической теме. 

 Работа по речевому развитию детей проводится и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, 

изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребенка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребенка 

умения и навыки. При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний.  

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом. 

 1. Организация на занятиях психогимнастики. 

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

 3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического мышления 

через различные формы занятий.  

4. Развитие зрительного гнозиса.  

5. Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с окружающей 

действительностью. 6. Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать 

предметы. 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем. 

1. Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 

чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; 

общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада 

звуков.  

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

постановка, автоматизация, дифференциация звуков: автоматизация звуков в распевках; 

развитие неречевых функций; совершенствование речевой моторики (переключаемость, 

координация; точность выполнения движений); развитие звуковысотного и динамического 



 

 

слуха; фонематического восприятия; воспитание умения восстанавливать связи между 

звуком и его музыкальным образом.  

Взаимосвязь по работе с инструктором по физической культуре. 

1. Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях.  

2. Формирование правильное речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания).  

3. Проведение расслабляющих упражнений (релаксация) для снятия мышечного 

напряжения с элементами психогимнастики. 

 4. Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога: коррекционные задания для развития восприятия, 

внимания, памяти и др. высших функций; формирование умения сосредотачивать свое 

внимание на действиях – словесной инструкции педагога (запоминать последовательность 

двух и более заданий, а также запоминать словесную инструкцию педагога с постепенным 

усложнением (имитация движения животных, птиц и т.п.). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в ГБДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями),  с семьями  обучающихся   с ТНР включает в себя: 

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

ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ГБДОУ с родителям (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) 

в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 



 

 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ГБДОУ 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. 

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

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 - выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 - вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

 - внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), 

активизация их участия в жизни детского сада. 

 - создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 - повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

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

следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) 

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.Для родителей проводятся тематические родительские собрания, мастер-

классы, «круглые столы». Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной и письменной формах (консультации, 

индивидуальные задания). Рекомендации необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ГБДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ГБДОУ д/с № 91,  группа «Вконтакте» 

в социальных сетях). Специально для родителей детей, посещающих группу 

комбинированной направленности, оформляется стенд «Уголок логопеда», который 

постоянно пополняется новым материалом. Материалы родительских уголков, страниц 

педагогов на сайте учреждения  помогают родителям организовать развивающее 



 

 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями)  включает: 

 - организацию преемственности в работе ГБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания (мастер-классы, Клуб выходного дня, совместные экскурсии и 

прогулки); 

 - повышение уровня родительской компетентности (родительские собрания, консультации, 

круглые столы и семинары для родителей, «День открытых дверей», участие в подготовке и 

проведении  детских праздников и «Досугов», анкетирование и опросы, родительские часы 

(проводит учитель-логопед 1 час в неделю во второй половине дня). 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

2.5. Система взаимодействия с социальными партнерами 

Зад
ачи 

Организации Формы 

взаимодейст

вия с 

педагогами 

Формы 

организаци

и работы с 

детьми  

Периодичнос
ть 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

«ИМЦ» 

Красносельского 
 р-на Санкт-

Петербурга 
 

«АППО» СПб 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и, семинары, 

мастер–

классы, 

конкурсы.  

 В 

течение  

учебного года 



 

 

Обеспече

ние 

преемстве

нности в 

работе со 

школой 

ГБОУ школа № 203 
Красносельского  
р-на Санкт-
Петербурга 

Семинары-

практикумы; 

выступления 

учителей 

начальных 

классов на 

родительских 

собраниях; 

совместные 

спортивные 

праздники, 
концерты 

Экскурсии, 

беседы,  

досуги, 

развлечения, 

театрализован

ные 

представления 

В 

течение  

учебного года 

Охрана 

жизни 

здоровья 

воспитанн

иков 

Детская 

поликлиника 

№27 

Красносельского 

р-на Санкт-

Петербурга 

Беседы, 
консультации 

Организация 

медицинского 

осмотра  

В 

течение  

учебного  года 

ОГИБДДУМВД 

Красносельского 

района  

Беседы Практически

е занятия; 

Игры– 

занятия; 

Развлечения; 

Конкурс 

рисунков ПДД 

В 

течение  

учебного  года 

Пожарная часть  
№   35 СПб 

Беседы, 

практические 

занятия 

Беседы 

Конкурс 

рисунков 

Практические 

Занятия; 

Игры- 

занятия 

В 

течение  

учебного  года 

Нравственно 

– 

патриотическ

ое воспитание 

Санкт- 
Петербургский 
военный ордена 
Жукова институт  

войск национальной 
гвардии  

Российской  
Федерации 

Организация и 

проведение 

открытых 

мероприятий, 

экскурсии 

Экскурсии, 
совместные 
акции, 
открытые 
мероприятия  

В 

течение  

учебного  года 

ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГВЖ и БЖ» 

Конкурсы, 

совместные 

мероприятия 

  Конкурсы, 
занятия по ПДД 

В 

течение  

учебного  года 



 

 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

«Радуга» ЦБС 

Красносельского 

р-на 

Договор о 
взаимодействии, 

беседы 

Познавательны

е викторины, 

конкурсы, 

беседы 

В 

течение  

учебного  года 

 Русский 

государственный 

музей  

Экскурсии Экскурсии В 

течение  

учебного  года 

 Интерактивный 

исторический 

музей «Россия – 

моя история» 

Экскурсии Виртуальные 

экскурсии 

В 

течение  

учебного  года 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

детей 

ДДТ 

Красносельского 

 р-на Санкт-

Петербурга 

Конкурсы Концерты, 

развлечения, 

конкурсы 

В 

течение  

учебного  года 

Детская школа 

Искусств 

Красносельского 

района  

 Концерты 

Развлечения 

Конкурсы 

В 

течение  

учебного  года 

МО «Сосновая 

поляна» 

Концерты, 

совместные 

мероприятия,экску

рсии 

Концерты 

Конкурсы 

Военно-

спортивные 

игры 

В 

течение  

учебного  года 

ГБДОУ детский 

сад №69 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(базовая 

районная  

площадка по 

программе 

«Здравствуй, 

музей. Мы 

входим в мир 

прекрасного» 

Семинары, 

вебинары, 

конференции, 

обмен опытом 

между 

 педагогами, 

совместные 

мероприятия, 

викторины 

Совместные 

мероприятия, 

викторины, 

игровые 

мастерские 

В 

течение  

учебного  года 



 

 

Государственное  

бюджетное  

дошкольное 

образовательное  

учреждение  

Детский, сад  № 

73 

комбинированног

о  вида  

Красносельского  

района Санкт - 

Петербурга 

(базовая 

районная 

площадка  по 

музейной 

педагогике для 

дошкольников) 

Семинары, 

вебинары 

конференции, 

обмен опытом 

между педагогами, 

совместные 

мероприятия 

Совместные 

мероприятия 

Викторины 

В 

течение  

учебного  года 

     

2.6. Рабочая программа воспитания 

 Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной программой воспитания (п.49, с.691) 

раздела III «Содержательного раздела ФАОП ДО, раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, 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). 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, содержание которых представлено цитированием 

содержания и указанием ссылок на соответствующие разделы и страницы текста Федеральной 

рабочей программы воспитания ФАОП ДО. 

2.6.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

  

Общая цель воспитания 49.1.1 ФАОП с.693 

Личностное развитие каждого ребенка с ОВЗ  с учетом 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 ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 Осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей 

Принципы воспитания. 49.1.2 с.693 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 

общности (сообщества) организации. 
Образовательна

я программа 

ГБДОУ № 91 

с.64-68 

Деятельности и культурные практики в Организации 49.1.3.4 с.696 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

(до 8 лет). Портрет ребенка дошкольного возраста к 8 годам 

Направление 

воспитания 
Ценности 

Целевые ориентиры детей на этапе завершения  

освоения программы 

Патриотическое Родина,  

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране – России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

 

Духовно 

нравственное 

 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу. Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний,  

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 
 



 

 

Социальное Человек,  

семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Познавательное Познание Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании. 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, 

жизнь 
Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья – занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 
Культура и 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

 

 

2.6.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС и ФАОП ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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



 

 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, 

а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяется региональный компонент. 

Патриотическое направление воспитания  (49.2.2., с.708 ФАОП) 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

 - регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагог должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 - организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся 

с ОВЗ к российским общенациональным традициям. Патриотическое направление воспитания  с 

целью и ценностями представлены в  виде таблице: 

 



 

 

Направление воспитания 29.2.2. (ФОП) стр.175 

1 Патриотическое направление воспитания 29.2.2.1 (ФОП) стр.175 

Цель Ценности:  

содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны 

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 

ее 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). 

 

 

Социальное направление воспитания (49.2.3., с.709 ФАОП) 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей.Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника с ТНР заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 



 

 

При реализации данных задач педагог должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 - организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные 

народные игры; 

  - воспитывать у обучающихся  навыки поведения в обществе; 

 - учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 - учить анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

  - организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 - создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Социальное  направление воспитания  с целью и ценностями представлены в  виде таблице: 
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Цель Ценности:  

формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми 

семья, дружба, человек и сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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.(49.2.4., с.709 ФАОП) 

Цель: формирование ценности познания (ценность –«познания»).Значимым для 

воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, в которой 

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 



 

 

 - совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 - организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся  совместно с педагогическим работником; 

 - организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Цель Ценности:  

формирование ценности познания познание 

В ДОО 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.(п.49.2.5., с.710 ФАОП) 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела, происходит в виде 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность –«здоровье»). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и  

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 - организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических  проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ГБДОУ. 



 

 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагог должен формировать у дошкольников с ТНР 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ТНР  в ГБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок  вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 - формировать у ребенка  с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

 - формировать у ребенка  с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка сОВЗ  привычку следить за своим внешним видом; 

 - включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания(49.2.6., с.711 ФАОП) 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду (ценность –«труд»).  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся С ОВЗ с видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ТНР  необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 - воспитывать у ребенка  с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 - предоставлять детям  с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 - собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся  с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 - связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 
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Цель Ценность:  

формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду 
труд 

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. 

 

 

 

Этико-эстетическое  направление воспитания (49.2.7., с .712 ФАОП) 

 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности –

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель  

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 - учить обучающихся уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 - воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом детского сада; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 



 

 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся, широкое включение их 

произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса в ГБДОУ  (49.2.7.3, с.713 ФАОП) 
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Зада

чи 
Организации Формы 

взаимодействи

я с педагогами 

Формы 

организации 

работы с 

детьми  

Периодичность 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

«ИМЦ» 
Красносельского р-
на Санкт-

Петербурга 

«АППО» СПб 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, 

мастер–классы, 

конкурсы.  

 В 

течение 

учебного года 

Обеспечение 

преемственнос

ти в работе со 

школой 

ГБОУ школа № 203 

Красносельского  р-

на Санкт-

Петербурга 

Семинары-

практикумы;выст

упления учителей 

начальных 

классов на 

родительских 

собраниях; 

совместные 

спортивныепразд

ники,концерты 

Экскурсии, 

беседы,  

досуги, 

развлечения, 

театрализованные 

представления 

В 

течение 

учебного года 

Охрана жизни 

здоровья 

обучающихся  

Детская 

поликлиника №60 

Красносельского р-

на Санкт-

Петербурга 

Беседы, 

консультации 

Организация 

медицинского 

осмотра  

В 

течение 

учебного  года 



 

 

ОГИБДД УМВД 

Красносельского 

района  

Беседы Практические 

занятия; 

Игры– занятия; 

Развлечения; 

Конкурс рисунков 

ПДД 

В 

течение 

 уч. года 

Пожарная часть №   35 

СПб 
Беседы, 

практические 

занятия 

Беседы 

Конкурс рисунков 

Практические 

Занятия; 

Игры- занятия 

В 

течение 

уч. года 

Нравственно – 

патриотическое 

воспитание 

Санкт- 

Петербургский 

военный ордена 

Жукова институт 

войск национальной 

гвардии  

Российской  

Федерации 

Организация и    

проведение 

открытых 

мероприятий, 

экскурсии 

Экскурсии, 

совместные 

акции, 

открытые 

мероприятия  

В 

течение 

уч.года 

ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГВЖ и БЖ» 

Конкурсы, 

совместные 

мероприятия 

  Конкурсы, 

занятия по ПДД 
В 

течение 

уч.года 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

«Радуга» ЦБС 

Красносельского р-

на 

Договор о 

взаимодействии, 

беседы 

Познавательные 

викторины, 

конкурсы, 

беседы 

В 

течение 

уч.года 

 Русский 

государственный 

музей  

Экскурсии Экскурсии В течение уч.года 

 Интерактивный 

исторический музей 

«Россия – моя 

история» 

 Экскурсии  Виртуальные 

экскурсии 

В течение уч.года 

Художественно-

эстетическое 

воспитание детей 

ДДТ 

Красносельского  р-

на Санкт-

Петербурга  

Конкурсы Концерты, 

развлечения, 

конкурсы 

В 

течение уч. года 



 

 

Детская 

музыкальная  школа 

№42 

Красносельского 

района  

 Концерты 

Развлечения 

Конкурсы 

В 

течениегода 

МО «Сосновая 

поляна» 

Концерты, 

совместные 

мероприятия, 

экскурсии 

Концерты 

Конкурсы 

Военно-

спортивные игры 

В 

течение уч. года 

ГБДОУ детский сад 

№69 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

(базовая районная  

площадка по 

программе 

«Здравствуй, музей. 

Мы входим в мир 

прекрасного» 

Семинары, 

вебинары, 

конференции, 

обмен опытом 

между 

педагогами, 

совместные 

мероприятия, 

викторины 

Совместные 

мероприятия, 

викторины, 

игровые 

мастерские 

В 

течение уч. года 

 

Государственное  

бюджетное  

дошкольное 

образовательное  

учреждение  

детский  сад  № 73 

комбинированного  

вида  

Красносельского  

района Санкт – 

Петербурга (базовая 

районная площадка  

по музейной 

педагогике для 

дошкольников) 

Семинары, 

вебинары 

конференции, 

обмен опытом 

между педагогами, 

совместные 

мероприятия 

Совместные 

мероприятия 

Викторины 

В 

течение уч. года 

 

Особенности  взаимодействия педагогического коллектива  с семьями обучающихся с ТНР: 

Информационно-аналитические формы: 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, 

о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 



 

 

Анкетирование. Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос. Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) 

или опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа. Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту 

группу методов субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы: 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме 

того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум. Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция.Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия.Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 

проблем, способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Круглый стол. Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг 

с другом при полном равноправии каждого. 

Педагогический совет с участием родителей. Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей. 

Общие родительские собрания.Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Групповые родительские собрания. Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Вечера вопросов и ответов. Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития 

детей. 

Педагогическая беседа.Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная гостиная.Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми. 

Клубы для родителей.Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – 

что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания. 

Дни добрых дел.Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ГБДОУ (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 



 

 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями. 

День открытых дверей.Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию. 

Ознакомительные дни.Для родителей, дети которых не посещают ГБДОУ 

Эпизодические посещения.Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной деятельностью, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. 

Досуговые формы: 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Помогают создать 

эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи.Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей. 

Совместные походы и экскурсии. Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы: 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях 

ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-ознакомительные.Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ. 

Информационно-просветительские.Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенд; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Планируемые результаты сотрудничества ГБДОУ с семьями обучающихся с ОВЗ: 

• Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 

2.6.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.4.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 29.4. стр. 188-189 

(ФОП ДО) 



 

 

2.1.4.3.1 Кадровое обеспечение 

Содержание данного раздела обязательной части ОП ГБДОУ детского сада №91 построено 

на основании пункта 29.4.1. Федеральной рабочей программы воспитания стр. 188 ФОП ДО 

В данном разделе представлены решения в образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, реализацией, 

обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогов в 

сфере воспитания; психолого–педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других) 

Требования к кадровым условиям реализации настоящей Программы включают: 

Ø укомплектованность ГБДОУ детского сада № 91 Красносельского района Санкт- 

Петербурга руководящими, педагогическими и иными работниками; 

Ø уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Учреждения; 

Ø непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Учреждения. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 

5, статья 46). 

 
Наименованиедолжности 

(в соответствии со штатным расписаниемДОО) Функционал, связанный с 

организацией и реализациейвоспитательногопроцесса 
Заведующийдетскимсадом ОбщееруководствореализациейПрограммы. 
Заместительзаведующего/старший 
воспитатель Организационные вопросы, руководство 
воспитательно-образовательнымпроцессом 
Заведующийхозяйством Создание материальных условий для реализациипрограммы 
Учитель- логопед  Непосредственное  обеспечение коррекции недостатков в развитии речи  
детей с ТНР в воспитательно-образовательном процессе  ,  осуществление индивидуально – 
ориентированной педагогической помощи каждому ребенку с ТНР с учетом особенностей 
психо-физического развития. Организует взаимодействие всех специалистов образовательного 
учреждения в области в работе с детьми с ОВЗ. 

Педагог-психолог Психологическоесопровождениедетей с ОВЗ в   образовательном процессе.  

Организует взаимодействие 

всехспециалистовприработесдетьмисОВЗ,оказываетпомощь,поддержкувпроцессепродвиженияд

етейнавсехэтапахсопровождения. 
Воспитатель Непосредственная реализация содержания 
Программы с детьми с ОВЗ 
Помощниквоспитателя Участвует в подготовке детей  с ОВЗ к 
мероприятиям, праздникам, досугам. 
Музыкальныйруководитель,инструктор 
пофизическойкультуре Взаимодействие в рамках реализации содержания АОП  

 

2.1.4.3.2. Нормативно – методическое обеспечение 



 

 

Содержание данного раздела обязательной части АОП ГБДОУ построено на основании пункта 

29.4.2. Федеральной рабочей программы воспитания стр. 188 ФОП ДО 

 

2.1.4.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Содержание данного раздела обязательной части АОП ГБДОУ детского сада № 91 

Красносельского района Санкт-Петербурга построено на основании пункта 29.4.3. Федеральной 

рабочей программы воспитания стр. 188-189 ФОП ДО 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одарённые дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

• Направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

• Формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно –

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

• Создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране 

и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

• Доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идёт не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 



 

 

 
 

2.7. Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Представлен в ОП ДО ГБДОУ д/с№91 

• Парциальная образовательная программа «Светофор» (Т. И. Данилова) – 2.2.2,стр.75 

• Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. 

Алифанова. – 2.2.3, стр.76 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.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 по ФОП: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников  ГБДОУс 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 

образовательной среды 

Развивающая среда группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, ФГОС ДО 

и ФАОП ДО, и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна.  

В группе имеются игровые зоны: уголки театральный, патриотический, здоровья, 

музыкальный, ряженья, творчества и конструирования, природы, центры науки и 

экспериментирования, речевой уголок и детская библиотека. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации является:  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  
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Основные принципы организации среды 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

• речевой уголок;  

 • уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 • уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 • книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества) 

 • уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок; 

 • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Речевой уголок оснащен необходимыми методическими материалами и средствами 

обучения: 

1. Для формирования правильной воздушной струи: артикуляционные игры. 

2. Для формирования правильного звукопроизношения: материал для автоматизации 

звуков в словах, предложениях, текстах, предметные картинки, альбомы на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков, тексты и картотеки на автоматизацию поставленных 

звуков, дидактические игры. 

 3. Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: цветные 

фишки для звукобуквенного анализа, предметные картинки, тексты. 

4. Для обучения грамоте: различные виды бумажного алфавита, схемы, карточки, 

наборы предметных картинок для деления слов на слоги, дидактические игры и лото. 

5. Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи: предметные картинки по обобщающим темам, предметные картинки на подбор 

антонимов, предметные картинки «один-много» и т.п., дидактические игры. 

6. Для развития связной речи: серии сюжетных картинок, сюжетные картинки, 

предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов, схемы 

и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

педагога-психолога создает возможности для обеспечения психологического комфорта, 

профилактики и коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. Реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в ГБДОУ 

специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом осуществляется в период с 1 

сентября по 31 мая. В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа образовательная 

деятельность осуществляется в рамках физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности.  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.Режим и распорядок 
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дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Содержание  Время  

Холодный период года 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность 
7:00–8:10 

Утренняя зарядка (гимнастика)  8:10–8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак*  8:20–8:50 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое). 

Подготовка к занятиям 
8:50–9:00 

Занятие 1 9:00–9:25 

Перерыв между занятиями (физкультурные минутки) 9:25–9:35 

Занятие 2 9:35–10:00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:15–12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10–13:00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

13:00–15:30 

Занятие 3(при необходимости)  15:25–15:50 

Подготовка к полднику, полдник 15:50–16:20 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 16:20–17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 
17:00–18:30 

Игры, индивидуальная работа с детьми, уход домой. 18.30-19.00 

 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы. 

Представлен в АОП ДО ГБДОУ д/с №91 – п.3.7., стр.72 

 

3.5. Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности по 

Программе 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные методы 

диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2013. 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007.  

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  
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Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб.: КАРО, 

2007.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. — 

СПб.: КАРО, 2007.  

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.:КАРО, 

2010.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3−4 лет. 

Младшая группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с 

детьми 4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. 

Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др.  

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008.  

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. 

Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008.  

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

 Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители:Л. Б. Баряева, 

Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2011.  

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

 Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного 

возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

 Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

 Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. Л. 

Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

 Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  
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Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора.  

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со 

стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. 

В. Чиркиной. — М., 2003.  

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. — 

СПб.: Речь, 2008. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. 

Веселов. — СПб.: Союз художников, 2007.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников, 2012. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: Союз 

художников, 2003. 

 Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

 Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно-

методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художников, 

2012.  

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.  

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.— СПб. : 

Речь, 2002.  

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.:КАРО, 2011. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с 

. Волосовец. — М.:В.Секачев,2007.  

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.  

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. 

Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 
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