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Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлым нарушением речи 

разработана рабочей группой педагогов МАДОУ МО г Краснодар «Детский сад №193» в 

составе: старших воспитателей – Трубицыной Л.В., Масловой И.В., Беляевой А.С., 

воспитателей высшей категории - Кузнецовой Т.В., Терениной А.В., учителя-дефектолога 

Гиздуллиной Л.И, учителя-логопеда Лихоиваненко Т.О. ( приказ МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №193»  «О создании рабочей группы по приведению  адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №193» в соответствие с ФАОП ДО» от 01.06.2023 № 186/2-Д. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 

Наименование организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №193 «Планета 

будущего» 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Юридический и фактический адрес Юридический адрес:350016, Российская 

Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Прикубанский внутригородской 

округ, ул. им. Артюшкова В.Д.,13, МАДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад №193 «Планета 

будущего» 

Фактический адрес: 350016, Российская 

Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Прикубанский внутригородской 

округ, ул. им. Артюшкова В.Д.,13, МАДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад №193 «Планета 

будущего» 

Телефон/факс Тел.: (861) 992-49-25 

Электронный адрес Электронная почта: detsad193@kubannet.ru 

Сайт https://ds193.centerstart.ru 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 

Нормативные документы: 

 

- федеральные; 

 

- региональные; 

 

-образовательной организации. 

Федеральные: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях 

в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

mailto:detsad193@kubannet.ru
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стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября.2013 г. № 1155» (утвержден 

приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.01.2019  № 31) 

- «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (утвержден приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.11.2022  № 

955) 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373; 

- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного 

образования» 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

- Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

(приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 
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26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н) 

- Профессиональный стандарт «Педагог-

дефектолог» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13 марта 2023 г. № 136н)  

- «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)» 

(утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 

апреля 2021 г. № 250н) 

Региональные: 

Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №193» «Планета 

будущего»»; 

Выписка из реестра лицензий № 10225 от 29.11.2021 

г. (бессрочно);  

  Образовательная программа; 

Годовой план ДОО; 

Протоколы педагогических советов; 

Локальные акты ДОО; 

Приказы ДОО. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1  Пояснительная записка 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи), включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа разработана для воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
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Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

 

 -коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

 -охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 -обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 -создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 -формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 -формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР; 

 -обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
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общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как 

в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфические 

коррекционные принципы: 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2.Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа предполагает за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

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

6. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных 

сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон 

неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в 

одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме 

развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и 

на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

7. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас 

нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

8. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как принцип 

«нормативности» развития личности, как последовательность сменяющих друг друга 

возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие «психологический 

возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом главном и 

основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю 

жизнь, весь ход его развития в данный период. 

9. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в 

их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых 

условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения. 

10. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. Должна присутствовать определенная логика и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечение его в активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками 

или взрослыми. 

11. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, оно активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Его отклонение в развитии и поведении 

есть не только результат его психофизиологического состояния, но и активного воздействия 

на них родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 

коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения ребенка с 

ближайшим окружением, форм и способов их совместной деятельности и общения, 

характера межличностных контактов с социумом. 
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1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с тяжёлым нарушением речи.  

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Количество детей в группах компенсирующей направленности регламентируется 

СанПин 1.2.3685-21 п.172 гл.6.  

 

В ДОО функционируют 8 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи  

 

Группы компенсирующей направленности Кол-во 

групп 

всего 

воспитанников 

  

Средняя группа 4-5 лет 2 8 

Старшая группа 5-6 лет 3 22 

Подготовительная к школе 6-7 лет 3 21 

 

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. 

Возрастные особенности детей с тяжелым нарушением речи (5-6 лет). 

Тяжёлое нарушение речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
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взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 
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складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

Возрастные особенности детей с тяжёлым  нарушением речи (6-7 лет). 

Возраст (6-7 лет) характеризуется как период существенных изменений в организме 

ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период идет 

интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой 

систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов 

центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных 

и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи.  

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах.  

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических 

процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что 

способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и 

признаки предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации.  

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому способствуют 

различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов 

и впечатлений.  

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи различные сложно 

грамматические конструкции.  

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6-7 летнего возраста 

формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок 

сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится 

способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в 

детском коллективе сверстников. 
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Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на 

этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии 

психической и личностной сферы ребенка 6-7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над 

мотивом «я хочу».  

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, 

которая является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к 

концу дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него 

появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему 

место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой 

социальной позиции –«позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и 

особенностей личностного и психического развития детей 6-7 летнего возраста.  

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к 

школе. Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде всего 

физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью организма, 

его функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит определенные умственные и 

физические нагрузки.  

Что же включает в себя психологическая готовность к школьному обучению?  

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты:  

• личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию 

новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. 

Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, 

которого школа привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной 

сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно 

хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание 

учебной деятельности;  

• интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить 

основные признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец), 

произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательная координация.  

• социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в себя 

формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, учителем. 

Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими, уметь 

подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

Психолого – педагогическая характеристика детей с тяжелым нарушением речи 

 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ТНР имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, а 

иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимание обращенной речи. Речь этих детей 

малопонятна. 

Детей с ТНР следует отличать от детей, имеющих сходные состояния — временную 

задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что у детей с ОНР в обычные 

сроки развивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и предметной 

деятельности, эмоционально избирательное отношение к окружающему миру. 
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Подробное изучение детей с ТНР выявило крайнюю неоднородность описываемой 

группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило определить несколько 

уровней речевого развития этих детей: 

I уровень речевого развития, характеризуемый в литературе как «отсутствие 

общеупотребительной речи». 

Достаточно часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне 

встречается название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 

такой ребенок в самостоятельном общении использует целый ряд вербальных средств. Это 

могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов. При их воспроизведении ребенок сохраняет 

преимущественно корневую часть, грубо нарушая звуко-слоговую структуру слова. Иногда 

лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок в состоянии 

правильно передать лишь просодические особенности его произношения – ударение, 

количество слогов, интонацию. 

Речь детей на этом уровне может изобиловать так называемыми диффузными словами, 

не имеющими аналогов в родном языке. 

Характерной особенностью детей с I уровнем речевого развития является возможность 

многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания 

и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с ними. 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего 

ребенок вынужден прибегать к активному использованию паралингвистических средств – 

жестов, мимики, интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в формировании 

импрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание даже некоторых 

простых предлогов, грамматических категорий единственного и множественного числа, 

мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что речь детей на первом уровне 

малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность. 

II уровень речевого развития определяется в литературе как «зачатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей двух-

трех, а иногда даже четырехсловной фразы. 

На первый взгляд подобные фразы могут показаться совершенно непонятными, однако 

детальный анализ образцов речи указывает на использование, наряду с аморфными словами, 

слов с явно выраженными категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. 

Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тот же ребенок может, как 

правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать их. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные варианты. 

В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со II уровнем речевого развития 

неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям. По сравнению с 

предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не 

только по количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем 

употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; появляются некоторые 

числительные и наречия. 

Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно обедняет 

возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных. 

Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются трудности в 

формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. По 

— прежнему встречается многозначное употребление слов и их семантические замены. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводится к простому перечислению увиденных событий и предметов. 
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III уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а так же некоторых видов сложных предложений. При этом их структура 

может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов 

предложения. 

В самостоятельной речи уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по 

грамматическим категориям рода, числа падежа и т.д. Однако специально направленные 

задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, 

глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным будет понимание и 

употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на 

простые. 

На данном уровне детям становятся доступны словообразовательные операции. 

Ребенок с ТНР III уровня понимает и может самостоятельно образовывать новые слова 

по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. Очень часто 

попытки ребенка провести словообразовательные преобразования приводят к нарушению 

звуко-слоговой организации производного слова. 

Наряду с замедленным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделении первого и 

последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с III уровнем речевого развития операции звуко-слогового 

анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет 

служить препятствием для овладения чтением и письмом. 

В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как тяжёлого 

нарушения речи, было бы неполным без характеристики дополнительного четвертого 

уровня речевого развития. К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе детального 

обследования при выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. 

Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют 

недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Наряду с недостатками 

фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и отдельные нарушения 

смысловой речи. В коррекционном процессе с детьми четвертого уровня речевого развития 

формируются все компоненты языка (как звуковые, так смысловые). Но особое внимание 

уделяется дальнейшему совершествованию их связной речи. При этом учитываются 

специфические особенности детей с речевыми недостатками (стеснительность, 

неуверенность в себе, речевой негативизм, замкнутость и т.д.). Это приводит к 

необходимости изыскивать дополнительные приемы для повышения мотивации их 

самостоятельных высказываний. 

 

 

 

1.3   Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

на этапе завершения освоения Программы. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 
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концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 

ФАОП ДО, п/п  Возраст QR -код 

 

10.4.3.2. 

 

 

Дети среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

 

 

 

 

 

 

 10.4.3.3. 

 

Дети с ТНР на этапе 

завершения освоения 

Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

 

 

 

1.4 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в ДОО 

обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2.-Планируемые-результаты_средний-возраст.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты-ТНР_этап-завершения-docx.pdf
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, региона, страны. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителями-логопедами 

используются «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с 

4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.  

Для проведения логопедического обследования используются следующие 

методические пособия:  

- О.И. Крупенчук «Речевая карта» для обследования ребёнка дошкольного возраста»;  

- О.А. Новиковская «Альбом по развитию речи в рассказах и весёлых картинках для 

дошкольников»; 

- В.С. Володина «Говори правильно. Альбом для развития речи»;  

- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 

до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии 

с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе разработана 

для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется также 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре в 

начале и конце учебного года.  

 

 

1.5  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. Региональный компонент. 

 

Представление о родном  крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

- воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном материале о 

Краснодаре, Кубани; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

-воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Цель: формирование целостных представлений о городе, в котором живут дети, 

ознакомление с региональным особенностями города Краснодар 

Задачи: 

- приобщение к истории возникновения родного города (улицы, парки, скверы); 

- знакомство со знаменитыми людьми города; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного края? Района,его 

символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям, к семье, к труду 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе, районе; 

-формирование представлений о животном и растительном мире города, о Красной книге; 

- ознакомление с районом Где расположен детский сад, его историей и 

достопримечательностями. 

 Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - Краснодарский край, 

Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах Краснодара. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, культуре 

кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов войны, 
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посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя 

Родина», «Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и самостоятельность 

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей 

 

II Содержательный  раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

При организации образовательной деятельности по пяти образовательным областям - 

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

физическое развитие, ДОО следует общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации  дошкольного образования обучающихся с ТНР.                          

  Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимает во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности  речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей 

 

 

 
ФАОП 

ДО, п/п  

Образовательная область QR -код 

 

32.1. 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

32.2. 
 

Познавательное развитие 

 

 

32.3 
 

Речевое развитие  

 

 

32.4 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Социально-коммуникативное-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Познавательное-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Художественно-эстетическое-развитие.pdf
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32.5 
 

Физическое развитие (за 

исключением занятий в бассейне, 

катания на лыжах и коньках, езды на 

велосипеде) 

 

 
 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником;  

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности  коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Формы реализации Программы: 
Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов 

дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном 

оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Физическое-развитие.pdf
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Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно 

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; музыкально-

дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; 

творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию детей 

с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от 

общеобразовательных групп. 

 Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребёнка. 

 Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания 

образования. 

 Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение 

в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

 Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми нарушениями речи 

используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников 

в коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов, 

учителей-логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в 

котором гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира; 

 взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

 интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

 синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель-логопед продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 

познавательное общение всех участников образовательных отношений и самостоятельность 

детей. 

При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

Реальные Виртуальные 

 

Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

 

Презентации, ЭОР, модели объектов, 

видео, аудио, анимация и др. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность включает: 

 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

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

выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

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

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

6) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и

 мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская).    Это  обеспечивает возможность их интеграции в

 процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

 • рассказ, 

• эксперимент,  

• наблюдение, 

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

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях.  

К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  
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• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие,  

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж,  

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, • тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

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

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

не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

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

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

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

‒ практические,проблемные ситуации, упражнения (по освоению

 культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

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

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

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

лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 
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Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или

 нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

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

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

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание     образовательных     областей,

 творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного 

времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, 

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

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

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

спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: ‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое);  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 

и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; ‒ 

работу с родителями (законными представителями). 
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Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы различные 

центры активности. 

В группах предусмотрены  следующие   центры  детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в

 интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального

 напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 

предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект

 исследования (познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник   

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.3 .  Взаимодействие педагогических работников с детьми  

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

индивидуальные  

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

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

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

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) 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 Организации 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. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

В логопедической практике используется личностно-порождающая модель 

взаимодействия, которая является наиболее эффективной для полноценного общения детей 

и учителя-логопеда. 

Целью личностно-порождающего взаимодействия выступает стремление учителя-

логопеда обеспечить ребенку чувство психологической защищенности, доверия к миру, 



26 
 

развитие его индивидуальности. Учитель-логопед не подгоняет развитие детей под 

определенные стандарты, а старается создать благоприятные условия для всестороннего 

развития с учетом индивидуальных особенностей. Ребенку предоставляется определенная 

самостоятельность, его активность не подавляется. Учитель-логопед наравне с ребенком 

участвует в реализации поставленных задач, как более опытный  и компетентный партнёр. 

Основное значение в педагогическом процессе придается не занятиям школьного типа, а 

игре, которая становится основной формой организации детской жизни. Формирование 

знаний, умений и навыков выступает не самоцелью, а средством полноценного развития 

личности. 

Способы личностно - порождающего взаимодействия: понимание, приятие личности 

ребенка, основанное на способности взрослых к децентрации (умение становиться на 

позицию другого, учитывать точку зрения ребенка и не игнорировать его чувства и эмоции). 

Тактика, которую использует учитель-логопед при личностно - порождающем 

взаимодействии: сотрудничество, использование проблемных ситуаций, требующих от детей 

проявления интеллектуальной и нравственной активности, гибкость позиций общения при 

взаимодействии с ребенком. Ребенок воспринимается учителем-логопедом как полноценный 

партнер. Возникающие противоречия разрешаются посредством сотрудничества. Ребенок 

чувствует себя эмоционально защищенным, так как педагог относится к нему как к равному.  

Особую актуальность приобретает личностно-ориентированный подход в 

коррекционной работе. 

Правильная, хорошо организованная коррекционная работа в сочетании с личностно – 

ориентированным подходом позволяет сгладить имеющиеся отклонения и помочь ребенку 

максимально комфортно адаптироваться к социальной среде. 

Основные задачи реализации личностно-ориентированной педагогики в дошкольном 

учреждении: 

- Оказание помощи семье, воспитывающей ребенка с нарушениями речи; 

- Своевременная диагностика и включение ребенка в коллектив сверстников с целью 

коррекции речевого развития; 

- Реализация развивающего обучения, направленного на формирование у детей «жизненных» 

и «академических» компетенций; 

- Квалифицированная коррекция имеющихся нарушений речевого развития ребенка; 

- Профилактика возникновения «вторичных дефектов»; 

- Реализация оздоровительных мероприятий   

Содержание образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении планируется 

учителем-логопедом, исходя из возможностей ребёнка, его способностей, интересов, 

личного опыта. 

При организации образовательного процесса осуществляется гибкое взаимодействие с 

ребенком, оказывается ему помощь и поддержка в реализации собственного 

образовательного маршрута. 

Принципы личностно-ориентированной педагогики реализуются на разных этапах 

логопедической работы. 

Во время обследования ребенку предоставляется возможность выбрать понравившийся 

набор наглядного материала. Во время обследования речи используется диалог, как основная 

форма общения. В речевой карте отражаются изменения в речи ребенка, динамика развития 

его речи, ребенок «сравнивается с самим собой» 

Во время индивидуальных занятий учитываются особенности и желания ребенка. 

Задания для вечерних коррекционных занятий подбираются в соответствии с нуждами и 

интересами ребенка. Индивидуальная тетрадь ребенка является полем его творчества. У 

ребенка появляется заинтересованность в аккуратном  ведении тетради. Родителям даются 

индивидуальные консультации, помогающие грамотно организовать занятия с детьми дома. 

При проведении фронтальных и подгрупповых занятий учитывается уровень развития 

и  индивидуальные особенности каждого ребенка, создается атмосфера заинтересованности 

для всех детей и каждого ребенка в отдельности. Дети побуждаются к использованию 

разнообразных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить 
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неправильный ответ. На фронтальных и подгрупповых занятиях используются различные 

сенсорные каналы при объяснении нового материала, поощряется стремление ребенка 

предлагать свой способ работы. В ходе занятия анализируются разные способы выполнения 

работы, предлагаемые детьми, отбираются наиболее рациональные, отмечаются и 

поддерживаются оригинальные. Применяются задания, позволяющие ребенку самому 

выбирать тип, вид и форму материала. Создаются педагогические ситуации общения, 

позволяющие каждому ребенку проявлять инициативу, самостоятельность. Используется 

парная или групповая работа для развития коммуникативных умений детей. Проводится с 

детьми рефлексия занятия (обсуждается с детьми в конце занятия не только то, что «мы 

узнали», но и то, что понравилось (не понравилось) и почему; что бы хотелось выполнить 

еще раз, а что сделать по-другому). Анализируется не только правильность (неправильность) 

ответа, но и его самостоятельность, оригинальность, стремление искать разнообразные 

способы выполнения заданий. 

Личностно ориентированная педагогическая деятельность является наиболее 

перспективным направлением, позволяющим обеспечить качество дошкольного образования 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии. 

 

2.3   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями (законными 

представителями)  дошкольников.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для 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 Организации 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 Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека.  

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. 
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 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. 

 информационное-пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях).  

 9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и семьи ребенка с ОВЗ создает единое 

коррекционно-развивающее пространство и обеспечивает максимальную эффективность 

коррекционного воздействия. 

В своей деятельности учитель-логопед учитывает условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, уважает и признает способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. Обмен информацией о ребенке является основой для 

коррекционного, развивающего и воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями), учителем - логопедом и воспитателями логопедической 

группы. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за коррекцию, развитие и воспитание детей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог между учителем-логопедом и семьей ребенка с проблемами в развитии 

позволяет совместно анализировать особенности ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. При необходимости учитель-логопед 

рекомендует консультации и сам привлекает других специалистов (психолога, дефектолога, 

невролога, фониатра и др.) в дело коррекции и развития воспитанников. 

Сотрудничество педагога с семьями воспитанников осуществляется при 

целенаправленном, систематическом планировании. В течение всего периода учитель-

логопед дает письменные рекомендации родителям для закрепления полученных знаний, 

умений и перехода их в навык. Создает информационные стенды, проводит итоговые 

открытые занятия. Регулярно готовит и ведет родительские собрания и подгрупповые 

(индивидуальные) консультации, как в традиционной форме, так и с нетрадиционным 

подходом. Это видео презентации, рекомендации на сайте ДОО, круглые столы с 

дискуссиями о речевых проблемах, совместное проигрывание коррекционного материала 

родителями и детьми, мастер-классы и семинары-практикумы по обучению родителей 

логопедическим играм. Таким образом, традиционные формы работы с родителями 

дополняются инновационными. 

Родители (законные представители) принимают участие совместно с учителем-

логопедом и воспитателями логопедической группы в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий, викторин, конкурсов и т. д. 
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В группах для детей с ТНР  учителя-логопеды осуществляют просветительскую, 

консультативную и коррекционную помощь в несколько этапов.  

На подготовительном этапе учитель-логопед сообщает родителям данные о 

нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных её сторон и специфических трудностях, 

которые могут возникнуть при лого коррекции. Между ДОО и родителями заключается 

договор, на основании которого учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

медицинские работники пишут (по результатам обследования ребенка) коллегиональное 

заключение специалистов и педагогическую характеристику для прохождения родителя с 

ребенком ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). Полученные родителями 

воспитанников на комиссии заключения учитель-логопед анализирует и формирует список 

детей для зачисления их в группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. Дает 

представление о содержании и формах взаимодействия с логопедом. Оформляется речевая 

карта, с содержанием которой также знакомят родителей. Анализирует родительские 

запросы и ожидания (по результатам анкетирования) в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции. 

На основном этапе коррекционный педагог обеспечивает преемственность 

логопедической коррекции в ДОО и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-

педагогический процесс. 

Родители участвуют в составлении индивидуальных маршрутов коррекции и развития, 

совместных занятиях. Их информируют о динамике речевого развития ребенка в процессе 

логопедической коррекции и обучают приемам логопедической коррекции в домашних 

условиях.  Большое значение приобретает мониторинг процесса логопедической коррекции в 

семье и содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом 

речевого и сопутствующих нарушений ребенка. 

На завершающем этапе осуществляются анализ эффективности взаимодействия с 

родителями за период логопедической коррекции, разработка рекомендаций по обеспечению 

устойчивости результатов логопедической работы. При тяжелых органических нарушениях и 

сочетанных диагнозах даются рекомендации по дальнейшей коррекции речи и профилактике 

письменных нарушений в школе. При необходимости и существующей возможности – 

осуществляется преемственность в работе со школьным учителем-логопедом. 

Таким образом, учитель-логопед группы компенсирующей направленности находится в 

тесном сотрудничестве с родителями детей с ОНР для разработки лучшей стратегии в 

коррекции и развитии, согласовании мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОО 

и семьи.  

 

 

2.4 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся.  Программа коррекционно – развивающей работы 

с детьми 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

          Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 
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 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем адаптированной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.   

    Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать 

-  создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

  Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

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

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
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голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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

летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

   Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
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разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

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

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
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единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

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

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-
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нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

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

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

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

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
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1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

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

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется: 

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

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

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

 Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
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 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и слово 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых нарушений, 

оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

 

Диагностико - консультативное направление в условиях ППк. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и учителем-

логопедом) является первым этапом сопровождения. В период комплектования специальных 

(коррекционных) групп учитель-логопед проводит скрининговое обследование для 

определения соответствия уровня речевого развития ребёнка норме. Если у ребенка 

отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более глубокое диагностическое 

обследование. Для проведения этой диагностики необходимо согласие родителей (законных 

представителей). Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о 

согласии или несогласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается составлением 
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индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при направлении ребёнка на 

обследование в психолого-медико- педагогической комиссию (ППк). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования после 

проведения обследований специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных 

результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной 

деятельности. 

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, высказывает 

мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, 

так и негативных), предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На 

заседании ППк ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть как 

учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных 

представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, доступной для 

их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) выдается 

копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из протокола психолго-педагогического 

консилиума ДОО для предоставления на ППк». После дополнительного обследования 

ребенка родитель (законный представитель) предоставляет в ДОО выписку из протокола 

Центральной ПМПк ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК с рекомендациями 

специалистов. 

Зачисление в группу компенсирующей направленности (ТНР) осуществляется на 

основании направления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение МФЦ 

города Краснодара в группу компенсирующей направленности и заключения Центральной 

ПМПк ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола Центральной ПМПк ГБУ «Центр 

диагностики и консультирования» КК с рекомендациями специалистов проводит 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его деятельности в 

условиях ПМПк. Составляется план  коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной 

работы. Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего 

речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами углублённого 

исследования. 

Основные направления коррекционной работы по программе индивидуального 

сопровождения ребенка являются: 

-психолого-педагогическая коррекционная работа; 

-развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

-формирование правильного звукопроизношения;  

-развитие фонематических процессов; 

-уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов- антонимов; 

-работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 

-формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи. 

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, май. 

 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 

проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование информации в 

интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была своевременной, 

адекватной и имела коррекционно-развивающую направленность. 
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Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

 Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 

-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-автоматизация звуков; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель-логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха; 

- воспитание правильного умеренного темпа речи-развитие ритмичности речи, модуляции 

голоса, интонационной выразительности речи; 

 -активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции - 

совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза; 

-формирование коммуникативных навыков; 

Педагог-психолог: 
- развитие ВПФ и ЭВС. 

Инструктор по физической культуре: 
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

Медицинский персонал: 
-организация диспансерного наблюдения за детьми; 

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение взвешивания и антропометрии детей; 

-оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий персонал: 
- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребенка в детском саду; 

-дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических 

процедур. 

Родители: 
-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются организованные и 

индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, самостоятельная деятельность 

различной направленности, организация режимных моментов и осуществление партнёрства с 

семьями воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и развлечения 

проводятся на свежем воздухе с использованием территории ДОО. 
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Реализация всех программных задач осуществляется за счет комбинированного 

подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в себя формирование 

звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи у 

детей. Каждое занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 

в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на логопедических 

подгрупповых и индивидуальных (что является более эффективной формой работы), а также 

на вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный 

личностно-ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса. 

 

2.6 Рабочая программа воспитания  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, 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. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

ФАОП ДО, п/п QR -код 

 

п. 49.2 

 

 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направления Ценности Показатели 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-в-ФАОП-ДО-для-ТНР.-Отдельн-стр.pdf
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воспитания 

Патриотическое Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 
представление     о своей стране, испытывающий        
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла,принимающий и уважающий       ценности 
семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задаткичувства долга: ответственность за свои     
действия и     поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. Освоивший 
основы речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими детьми на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в       том       
числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной,  игровой, коммуникативной      и      
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании,            обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье  

 

Владеющий основными навыками личной и     
общественной     гигиены, стремящийся      соблюдать      
правила безопасного      поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности,                    проявляющий трудолюбие          
при выполнении поручений      и      в      
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать      
прекрасное в      быту, природе, поступках,  
искусстве, стремящийся          к отображению 
прекрасного в продуктивных видах деятельности, 
обладающий зачатками художественно-эстетического 
вкуса. 

 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
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2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

 Уклад образовательной организации. 

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых 

строится жизнь и деятельность ДОО. Опирается на базовые национальные ценности, 

содержит традиции региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Основной деятельность ДОО является развивающее направление. Образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Приоритетное направление деятельности по реализации программы является 

обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления здоровья за период 

нахождения в детском саду, за счет: 

• формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здоровому образу 

жизни; 

• формирования у родителей (законных представителей), ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия: 

• физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование 

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах (ФГОС ДО 

Раздел I, пункт 1.2.): 

1. Поддержка разнообразия детства; 

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

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

3.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей;  

4. Уважение личности ребенка.  

Уклад учитывает: 

1. Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные праздники: День города, 

День 

рождения ДОУ; праздники и традиции русского народа»). 

2. Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, экскурсии, 

семейные праздники и т.д.). 

3. Формирование у детей ценностей воспитания(патриотизм, гражданственность, 

социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и 

литература, природа) через разные формы взаимодействия участников образовательных 

отношений (тематические беседы, встречи с интересными людьми, фестивали, акции и т.д.). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка

 социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 

-«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами(уголок в приемной «Здравствуйте, я пришел!», «Дерево 

настроения», «Правила поведения» и др.); 

-«от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, 

поведение, культура общения, речь и др.) 

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания 

(сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и др.); 

-«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым («Мое творчество», «Детская мастерская», «Лаборатория» и др.). 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные

 ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив ДОО прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

В старших и подготовительных к школе группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания. 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы, и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 
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Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной 

деятельности (МО, творческие группы, рабочие группы и др.). Воспитатель, а также 

другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение; 

- общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания детей 

(положение о творческой группе ДОО). 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка  

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания (родительские собрания, круглые 

столы, родительский клуб). 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие

 друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач (совместные проекты, мероприятия, соревнования, акции, фестивали, 

конкурсы и др.). 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
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сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других (студии, 

кружки, детские проекты и др.). 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским

 взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. (При наличии разновозрастных детей в группе ДОО и создание 

открытого пространства для общения друг с другом). 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в ДОО направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс норм 

профессиональной этики и поведения (Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников ДОО, разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных нормативных 

правовых актов  

Российской Федерации.): 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; - улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; - 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; - умение видеть 

и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

- не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; - 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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В воспитании детей используются следующие вариативные формы 

взаимодействия: 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, 

чтение художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Социальное направление воспитания 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Занятия, игровые упражнения 

индивидуальная работа, игры-забавы 

игры-драматизации, досуги 

театрализации, беседы, разыгрывание 

сюжета, упражнения 

подражательного и имитационного 

характера, активизирующее общение 

педагога с детьми, работа в книжном 

уголке, чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы), трудовая деятельность 

игровые тренинги, составление 

историй, рассказов, творческое 

задание, обсуждение, игровые 

ситуации, пространственное 

моделирование, работа в 

тематических уголках, целевые 

прогулки, встречи с представителями 

ГИБДД 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы 

дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно-ролевые игры 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

настольно-печатные 

игры творческая 

деятельность 
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Трудовое направление воспитания 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: -труд рядом, 

общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

  трудовая мастерская 

 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, и природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно-

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 



2.6.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

 

ОО Методические приёмы 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских 

блюд; 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода; 

-нравственно-экологические проекты. 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями 

на Кубани, в Краснодаре; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, День города 

-культурно-социальные детско-взрослые проекты 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой: 

-беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с 

животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами, с фенологическим календарём 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с ближайшим окружением): 

-беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Город мой родной», «Родина малая и родина 

большая», «Мой любимый уголок в городе», «Наш 

детский сад: прошлое и современность» 

-ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; 

портреты руководителей 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

-связь с футбольным клубом «Краснодар»; 

-просмотр презентации об Олимпийских играх; 

ознакомление с символикой 

-беседы и фильмы о спортсменах-чемпионах, гордости 

Кубани и Краснодара; 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», «Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица»… 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мини-Олимпиад; 

-видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (крупные 

клиники, больницы) 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита». 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

-проектная деятельность, акции 
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-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

Краснодара: об орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских и краснодарских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева 

«Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток,  

-оформление в ДОО художественной галереи творчества. 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин. 

-оформление музыкального уголка 

 

 

Речевое 

развитие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и 

птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька 

Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», «Казак и гуси», 

«Казак-гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или 

иного писателя, поэта; 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов; 

- показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение театров; 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и 

радиокомпаний, с артистами филармонии; 

-организация в детском саду театральной студии. 

 

    Для решения задач реализации регионального компонента мы использовали 

различные формы работы: 

 

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Образовательная 

деятельность; 

-Беседы; 

-Экскурсии; 

-Праздники, игры, 

развлечения; 

-Наблюдения; 

-Ручной труд; 

-Выставки. 

-Консультации; 

-Семинары, 

-Практикумы; 

-Круглые столы; 

-Педагогические советы; 

-Конкурсы; 

-Выставки. 

-Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы, 

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное 

творчество с детьми; 

-Совместные поездки 

выходного дня; 

-Экскурсии. 

- беседы; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- развлечения; 

- концерты. 
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При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона: используются учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОО Краснодарского края «Знай и люби свой край», В.А. Григорьева, 

региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» и материалы из опыта 

работы методических служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских 

садов. 

 

Традиции ДОО. 

 

На протяжении многих лет поддерживается традиция проведения совместных 

мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам русской и 

кубанской культуры, знакомство с историей, достопримечательностями родного города, 

края; к песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному искусству 

народов Кубани: 

-проведение совместных мероприятий взрослых и детей, связанных с государственными, 

календарными праздниками; 

-проведение Дня открытых дверей; 

-организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных 

войн, родителями - военнослужащими, возложение цветов к обелиску воинам ВОВ; 

-реализация проектов в соответствии с календарём памятных дат; 

-проведение различных акций, трудовых десантов, выставок, конкурсов. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС ДО является создание в ДОО 

психолого-педагогических условий. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка 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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
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предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ДОО педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать  его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты  поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение  и т. д.) могут выразить  свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение  дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения  к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

 

 3.2 Кадровые условия реализации Программы 

 

ДОО укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам ДОО относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего воспитателя), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относится младший воспитатель. 

Уровень укомплектованности кадрами ДОО – оптимальный: 

1. Наполняемость групп в соответствии с санитарными нормами 

2. Наличие в ДОО педагогических специалистов: 

• музыкального руководителя; 

• инструктора по физической культуре; 

• учителя-логопеда; 

• педагога-психолога. 

Для каждой группы компенсирующей направленности предусмотрены должности 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с 

данными ограничениями здоровья детей. 

Педагоги проходят процедуру аттестации в соответствии с составленным планом-графиком. 
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3.2 Организация предметно – пространственной развивающей образовательной среды 

( п. 52 ФАОП ДО)  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО (далее  – 

ППРОС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОО, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом ППРОС ДОО должна обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных  

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОО, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

ППРОС ДОО обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
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возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи ППРОС ДОО: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в ДОО имеется следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны имеют 

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

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
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Для этого в групповых помещениях пространство организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для 

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

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО  

 

Вида помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Музыкальный  

и спортивный  залы 
Занятия 

Утренняя  гимнастика  

Досуговые мероприятия,   

Праздники  

Театрализованные 

представления  

Родительские собрания и 

прочие 

мероприятия для родителей 

музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка 

Пианино  

Детские музыкальные инструменты  

Различные виды театра,  ширмы  

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия  

Модули  

Тренажеры  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов 

Шкаф  для используемых  

инструктором по физической 

культуре пособий, игрушек, 

атрибутов. 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно -

просветительская  работа  

с родителями и сотрудниками 

ДОО 

Изолятор  

Процедурный кабинет  

Медицинский кабинет 

Коридоры ДОО Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями 

Стенды для родителей,  

визитка  ДОО 

Стенды для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность;  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая  деятельность 

Прогулочные площадки для детей  

всех возрастных групп 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование 

Физкультурная площадка 

Дорожки для ознакомления  

дошкольников с правилами  

дорожного движения 

Огород, цветники.  

Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

Спортивное оборудование  

Оборудование для спортивных игр 
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мероприятия, праздники 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в группах 

Физкультурный 

центр  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли  

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

Центр природы Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности   

Календарь природы  

Сезонный материал  

Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику  

Макеты  

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии  

Инвентарь для трудовой 

деятельности  

Природный и бросовый материал.  

Материал по астрономии  

Центр 

развивающих игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Познавательный материал  

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

конструирования 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

Напольный строительный  материал 

Настольный строительный материал  

Конструкторы с металлическими 

деталями  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов - старший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др. 

Центр игры  Реализация  ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)  

Предметы - заместители 

Центр Расширение познавательного Дидактические, настольные игры  по 
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безопасности опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов  

города, Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного  

движения 

Центр 

художественной 

литературы 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы  

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературойю Портрет поэтов, 

писателей Тематические выставки 

Центр 

театрализации и  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление  проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центр  творчества Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ 

детей и родителей  

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

Альбомы - раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

Предметы народно – прикладного 

искусства. 

Центр музыки Развитие творческих  

способностей в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты  

Портрет композитора(старший 

возраст)  

Магнитофон 

Набор аудиозаписей  

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры  

Музыкально - дидактические пособия 
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3.4. Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Для успешной реализации Программы в ДОО созданы все необходимые условия для 

безопасного и комфортного пребывания детей и осуществления образовательного процесса.  

Материально-технические и медико-социальные условия нацелены на работу по 

укреплению здоровья воспитанников, по коррекции психических и речевых недостатков, их 

разностороннее развитие в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности.  

В детском саду функционируют дополнительные помещения: медицинский кабинет; 

пищеблок, кабинет педагога-психолога, музыкальный, спортивный залы, кабинеты учителей-

логопедов, методический кабинет.  

Логопедические кабинеты оборудованы как для подгрупповых, так и для 

индивидуальных занятий дидактическими пособиями, логопедическим инструментарием, 

необходимыми материалами для оказания коррекционной помощи. 

Кабинет педагога-психолога базируется на соответствующем современным 

требованиям методическом организационном обеспечении, а также подкрепляется 

необходимым техническим оснащением и оборудованием.            

 Физкультурный зал оснащен современным спортивным оборудованием: 

оборудование для развития физических навыков и качеств детей; спортивный инвентарь 

(мячи, скакалки, гимнастические палки и.т.); инвентарь для знакомства и освоения, 

элементарных правил спортивных игр (волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис); 

нетрадиционные пособия; пособия для организации народных игр и игр-забав; магнитофон с 

подборкой аудио кассет и дисков с музыкальным сопровождением.  

Музыкальный зал оснащен современными пособиями, позволяющими реализовать 

требования программы: пианино; детские музыкальные инструменты; дидактические 

пособия; музыкальный центр; театральная ширма; экран для мультимедийного проектора.  

Для проведения праздников, концертов и театрализованных представлений есть: 

- оформительские материалы по сезонам и праздничным датам 

- реквизиты для театрализованных представлений и игр-драматизаций  

- костюмерная с детскими и взрослыми костюмами  

- подборка аудиокассет и дисков с музыкальным сопровождением. 

Для пребывания детей на воздухе имеются групповые участки, спортивная площадка, 

цветники. Участки оснащены: игровым оборудованием; теневыми навесами. Спортивная 

площадка оборудована современным физкультурным оборудованием.  

 

Учебно – методическая база ДОО 

 

№ Наименование. 

1. Собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, 

электронная почта, сайт 

2. Игрушки, игровое оборудование 

3. Музыкальные инструменты: пианино-1; детские музыкальные 

инструменты 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства 

5. Картины, репродукции, альбомы 

6. Наглядные пособия 
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7. 

Техническая инфраструктура Информационной среды включает: 

-интерактивные средства обучения: компьютер-1 шт., 

мультимедийная установка-2 шт.(проектор-2шт., экран – 2 шт., 

ноутбук) 

-технические средства обучения: музыкальный центр – 2 шт., 

сканер 1 шт., ксерокс – 1 шт., цветной принтер-1 шт, ноутбук-1 

шт,., ламинатор-1 шт. 

8. Детская литература 

9. Методическая литература 

10. Электронный методический банк 

11. Уличное спортивно-игровое оборудование 

 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов. 

 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности (ОНР) 

 

Образовательные области Педагогические технологии, методики 

Физическое развитие Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения», Москва Мозаика 

– Синтез, 2015 

Степаненкова «Сборник подвижных игр», 

Москва, Мозаика – Синтез, 2015 Пензулаева 

Л.И., «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений» Москва Мозаика – 

Синтез, 2015 Пензулаева Л.И., «Физическая 

культура в детском саду. Средняя группа», 

Москва Мозаика– Синтез 2015 

Пензулаева Л.И., «Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа», Москва 

Мозаика– Синтез 2015 Пензулаева Л.И., 

«Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа», Москва 

Мозаика– Синтез 2015 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Веселый рюкзачок», Москва «Русское 

слово»,2017 
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Речевое развитие Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

«Развитие речевого восприятия», Москва 

Мозаика – Синтез,2009 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

«Фонематика», Москва Мозаика – 

Синтез,2010 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи» Москва Мозаика – 

Синтез,2007 

Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 5-6 лет» Москва Мозаика 

– Синтез,2007 

Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 6-7 лет» Москва 

Мозаика – Синтез,2007 

Познавательное развитие Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников», Москва 

Мозаика– Синтез, 2015 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», Москва 

Мозаика– Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», Москва 

Мозаика– Синтез 2015 

Веракса Н.А., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность дошкольников», Москва 

Мозаика– Синтез,  2015 Соломенникова 

О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая 

группа», Москва Мозаика– Синтез, 2015 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром», 

Москва Мозаика– Синтез, 2015 Дыбина О.В. 

«Познавательное развитие детей в 

дошкольной образовательной организации», 

Москва, НКЦ, 2015 

Рыжова Л.В. «Методика детского 

экспериментирования», Санкт – Петербург 

Детство – Пресс, 2014 

Зыкова О.А. «Экспериментирование с 

живой и неживой природой», Москва ЗАО 

«Элти – Кудиц», 2017 

Фешина Е.В. «Лего – конструирование в 

детском саду», Москва ТЦ Сфера,2012 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Буре Р.С. «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников», Москва 

Мозаика– Синтез 2014 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду», Москва Мозаика– Синтез, 

2015 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические 
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беседы с дошкольниками», Москва Мозаика– 

Синтез, 2015 

Комарова И.И., Туликов А.В. 

«Информационно- коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании», 

Москва, Мозаика– Синтез, 2013 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России. Средняя группа», Москва 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России. Старшая группа», Москва 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России. Подготовительная группа», Москва 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010 

Шорыгина Т.А., «Беседы о хлебе», Сфера, 

2012 

Шорыгина Т.А., «Беседы о воде в 

природе», Сфера, 2008 

Шорыгина Т.А., «Беседы о правилах 

дорожного движения , Сфера, 2014 

Шорыгина Т.А., «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» Сфера,2012 

Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для 

дошкольников», «Скрипторий»,2009; Майоров 

Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку», 

«Скрипторий»,2007; 

Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!», Генезис, 

2002 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И 

«Формирование культуры 

безопасности», «Детство – пресс,2014 

Художественно- 

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова «Умные пальчики» в 

детском саду, Цветной мир,2016 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа», Москва Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа», Москва Мозаика-Синтез,2016 

Комарова Т.С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа», Москва 

Мозаика-Синтез,2016 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в 

детском саду», Москва Мозаика-Синтез,2015 

Комарова Т.С. «Народное искусство – детям» 

Москва Мозаика-Синтез,2016 

Елисеева Е.И.,Родионова Ю.Н. 

«Ритмика  в  детском  саду»,  Москва УЦ 

«Перспектива»,2016 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 
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Электронные образовательные ресурсы 

 

http://www.edu.ru, 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

http://iro23.ru/ Региональные информационно-образовательные 

ресурсы  

ИРО Краснодарского края   

http://www.logopedsfera.ru 

 
 

Научно-методический журнал «Логопед» «Организация 

коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи».  

http://logopedy.ru 

 

 

 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»; 

«Подготовка к обучению грамоте»; «Формирование 

фонематического восприятия» для использования на 

интерактивной доске. 

 Нарушение слоговой структуры слова у детей с ОНР. 

Конспекты логопедических занятий с детьми с ОНР. 

Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В.  

Речевой материал по дифференциации твердых и 

мягких согласных посредством парных гласных . 

Добрынина Э.Г.  

 Формируем слоговую структуру слова. ФГОС ДО. 

Большакова С. 

 Веселые путешествия со звуками и буквами. Задания, 

игры. 5-6 лет. ФГОС ДО Батяева С.В., Мохирева Е.А.  

 

www.studopedia.ru 

 

 

Организация образовательной среды для детей с ТНР  

 

 

3.5   Режим дня.  

ДОО функционирует в условиях пятидневной рабочей недели с двумя выходными: 

суббота, воскресенье. Время работы с 7.00 до 19.00 в рамках посменной работы 

воспитателей и индивидуального графика работы специалистов. Образовательная 

организация работает в 2 основных режимах. 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим 

дня является основой организации образовательного процесса в ДОО в соответствии со 

временем пребывания ребенка в группе – 12 часов. Он составляется на холодный и теплый 

период времени года:   

Основной (зимний)  осуществляется образовательная деятельность через совместную 

деятельность воспитателя с детьми по реализации сквозных механизмов развития ребёнка 

(п.2.7.ФГОС ДО) и образовательную деятельность согласно возраста детей и 

образовательных задач программы. Основной (зимний) режим функционирует с 1 сентября 

по 31 мая во всех  группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

Тёплый (летний) период. В летний (тёплый) режим (период) осуществляется 

развивающая и оздоровительная работа. Основной задачей работы в летний 

оздоровительный период является снятие психоэмоционального напряжения, обеспечение 

детям средствами игры, художественно-театрализованной деятельности, физической 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://iro23.ru/
http://www.logopedsfera.ru/
http://logopedy.ru/
http://www.studopedia.ru/
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культуры  положительного комфортного пребывания; оздоровление, закаливание организма 

детей и  укрепление их иммунитета на основе природных факторов: солнца, воздуха и воды.  

  

 

 

Режим дня для группы среднего возраста компенсирующей направленности 

(ТНР) 

 

Холодный период 

 

Время Режимные моменты 

07:00-08:00 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

08:00-08:20 Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа 

08:20-08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50-09:00 Подготовка к занятиям 

09:00 – 9:50 Коррекционные занятия.  

 Занятия (подгруппы: учитель-логопед, воспитатель), включая перерыв 

между занятиями.  

9:50 - 10:30 Индивидуальные коррекционные занятия, самостоятельные игры 

10:30-10:40 Второй завтрак 

10:40-12:20 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, упражнения оздоровительной 

направленности, совместная деятельность воспитателя с детьми по 

физической культуре, индивидуальная работа учителя-логопеда, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы                                                                                        

12:20-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:30-15:45 Постепенный подъем, воздушные процедуры гимнастика 

пробуждения, дорожка здоровья, дыхательные упражнения 

15:45-16:10 Совместная деятельность педагога с детьми 

16:10-16:30 Уплотненный полдник 

16:30-17:50 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игры, 

17:50-18:15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

18:15-19:00 Самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями, 

уход домой 





 

Режим дня для группы среднего возраста  

компенсирующей направленности (ТНР) 

 

Теплый период 

 

Время Режимные моменты 

07:00-08:20 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки, утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа 

08:20- 09:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09:00-12:20 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

деятельность физкультурно-оздоровительного или 

художественно-эстетического цикла, подвижные игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

10:30-10:40 Второй завтрак 

12:20-12:30 Возвращение с прогулки 

12:30-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:30-16:10 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

16:10-16:30 Уплотненный полдник 

16:30-17:50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17:50-18:15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

18:15-19:00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

Режим дня для группы старшего возраста компенсирующей направленности (ТНР) 

Холодный период 

Время Режимные моменты 

07:00-08:00 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

08:00-08:35 Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика, индивидуальная работа 

08:35-08:50 Подготовка к завтраку ,завтрак 

08:50-09:00 Подготовка к занятиям 

09:00-10:00 Коррекционные занятия. Занятия в разных формах (подгруппы: учитель-

логопед, воспитатель), включая перерыв между занятиями 10 минут      

10:00-10:30  Индивидуальная работа. Самостоятельные игры. 

10:30-10:40 Второй завтрак 

10:40-12:30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, упражнения оздоровительной 

направленности, совместная деятельность воспитателя с детьми по 

физической культуре, индивидуальная работа учителя-логопеда, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы                                                                                        

12:30-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:30 Подготовка ко сну, сон 

15:30-15:45 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15:45-16:15 Самостоятельная деятельность детей Занятия в разных формах, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда, игры, беседы 

16:15-16:40 Уплотненный полдник 

16:40-17:55 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 
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Режим дня для группы старшего возраста компенсирующей направленности (ТНР) 

Теплый период 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ТНР) 

Холодный период 

Время Режимные моменты 

07:00-08:20 Прием детей на воздухе, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, зарядка 

08:20-08:35 Возвращение с прогулки 

08:35-08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50-09:00 Игры, самостоятельная деятельность 

09: 00 - 10:10 Коррекционные занятия Занятия (подгруппы: учитель-логопед, 

воспитатель), включая перерыв между занятиями 

10: 10 - 10:30  Индивидуальная работа,самостоятельные игры 

10: 30 - 10:40 Второй завтрак 

10:40-12:30 Подготовка к прогулке, прогулка.Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12:30-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15:30-15:45 Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

игры, взаимодействие с семьёй, уход домой 

17:55-18:30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

18:30-19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

игры, взаимодействие с семьёй, уход домой 

Время Режимные моменты 

07:00-08:20 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

08:20-08:35 Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика, индивид. работа 

08:35-09:00 Подготовка к завтраку ,завтрак 

09:00-12:25 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность физкультурно-

оздоровительного или художественно-эстетического цикла, подвижные 

игры, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность 

09:00-11:10 Занятия  физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла 

10:30-10:40 Второй завтрак 

12:25-12:40 Возвращение с прогулки, игры детей. 

12:40-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:30 Подготовка ко сну, сон 

15:30-15:45 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15:45-16:10 Занятия  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

16:10-16:20 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.40 Уплотненный полдник 

16:40-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:30-19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, игры, взаимодействие с семьёй, уход 

домой 
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15:45-16:15 Игры. Самостоятельная деятельность детей Занятия в разных формах, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда, игры, беседы 

16:15-16:45 Уплотненный полдник 

16:45-18:15 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:15-18:30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

18:30-19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

игры, взаимодействие с семьёй, уход домой 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности (ТНР) 

Теплый период 

 

Время Режимные моменты 

07:00-08:30 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 

08:30-08:50 Возвращение с прогулки, утренняя гимнастика,  

08:50-09:00 Подготовка к завтраку ,завтрак 

09:00-12:40 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность физкультурно-

оздоровительного или художественно-эстетического цикла, подвижные игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

10:30-10:40 Второй завтрак 

12:40-12:30 Возвращение с прогулки, игры детей. 

12:30-13:00 Подготовка к обеду, обед 

13:00-15:30 Подготовка ко сну, сон 

15:30-15:45 Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

15:45-16:15 Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

16:15-16:30 Игры. Самостоятельная деятельность детей. 

16:30-16:50 Уплотненный полдник 

16:50-18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18:00-18:30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

18:30-19:00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, игры, взаимодействие с семьёй, уход 

домой 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОО направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы 
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Содержание дел (мероприятия, 

события и т.д.) 

Участники 

мероприятий, событий 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Патриотическое направление 

Образовательное событие  

День города Краснодара и 

Краснодарского края 

Группы  ТНР сентябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Музейный час  

Героическое прошлое нашего края 

(посвящённый освобождению 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков) 

Группы ТНР октябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Образовательное событие  

День  народного единства  
Группы ТНР ноябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Праздник «Новый год» Группы ТНР декабрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Музейниый час «Мои знаменитые 

земляки» 
Группы ТНР январь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Смотр военно -патриотической песни ко 

дню освобождения Краснодара 

«Вечный песенный огонь» 

Группы ТНР февраль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Праздник 8 марта Группы ТНР март Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Праздник День космонавтики Группы ТНР апрель Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Праздник 9 мая 

Музейный час: виртуальная экскурсия 

«История в вопросах и ответах 

Группы ТНР май Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Праздник День защиты детей  

 

Акция «Окно России 

Группы ТНР июнь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Тематический вечер «Расскажу я вас 

друзья, как живёт моя семья» 
Группы ТНР июль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Игровая программа «Международный 

день светофора» 

 

Тематический час «Люблю тебя, моя 

Россия» (ко Дню государственного 

флага) 

Группы ТНР август Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Социальное направление 

Тематичский час «День воспитателя 

и всех дошкольных работников» 

Группы ТНР сентябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Вместе спасем 

природу» 

Группы ТНР 

октябрь 

Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

День отца в России Фотовыставка 

«Папа мой» 

Группы ТНР Старшие воспитатели 

Воспитатели,  

Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

Группы ТНР ноябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
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Празничный концерт ко дню 

инвалида  

 

Природоохранная акция «Ёлочка, 

живи» 

Группы ТНР  

 

декабрь 

Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Игровая программа 

«Рождественские колядки» 

Группы ТНР январь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Праздник 23 февраля «Открытка 

защитнику Отечества»  

Группы ТНР февраль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Проведение мероприятия по 

формированию бережного 

отношения к окружающему миру. 

Викторина «Красная книга 

Краснодарского края» 

Группы ТНР  

 

март 

Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Акция «Зажги синим» (посвящённая 

международному дню 

распространения информации об 

аутизме)  

Православный праздник «Пасха» 

Познавательно - игровая программа 

«Азбука - почему я хочу стать 

пожарным 

Группы ТНР  

 

 

апрель 

Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Акция «Бессмертный полк»  Группы ТНР май Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Музыкальный калейдоскоп «Песни 

военных лет», посвящённые дню 

памяти и скорби 

Группы ТНР июнь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

«Моё домашнее животное»  

фотомарафон  

Группы ТНР июль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Игровая ситуация «Смотри на  

знаки» (проведение игр по ПДД) 

Группы ТНР август Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Познавательное направление 

Образовательное событие «День 

знаний» 

Группы ТНР сентябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

День пожилых людей «Наши 

любимые дедушки и бабушки»  

Группы ТНР октябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Адвенд-календарь «Праздники 

народного календаря»  

Группы ТНР ноябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Экспериментирование «Почему тает 

лёд»  

Группы ТНР декабрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы»  

Группы ТНР январь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по городам-героям 

Группы ТНР февраль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Фольклорный праздник «Масленица Группы ТНР март Старшие воспитатели 
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Воспитатели, 

специалисты 

Квест-игра «С чего начинается 

Родина» 

Акция «Любимый город -чистый 

Группы ТНР апрель Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Смотр совместного творчества детей 

и родителей «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Группы ТНР май Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Познавательно - игровая программа 

«Путешествие Азбуки по России» 

Квест ко «Дню России» 

Группы ТНР июнь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Игровая программа «Совершаем 

добрые дела» 

Группы ТНР июль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Фольклорный праздник «Яблочный 

спас» 

Группы ТНР август Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Физкультурное и оздоровительное направление 

Физкультурное развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная семья!» 

Месячник «Безопасная Кубань» 

Группы ТНР сентябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Спортивный квест «Осенний 

марафон» 

Группы ТНР октябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Валеологический праздник 

«Здоровей-ка»  

Фотоконкурс с участие родителей 

«Здоровье семьи в объективе 

Группы ТНР ноябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Месячник безопасности в зимний 

период  

Спортивное мероприятие «На 

льдике» 

Группы ТНР декабрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Неделя здоровья «Зимние виды 

спорта» 

Спортивно - патриотическая игра 

«Зарница» 

Группы ТНР январь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Спортивно - развлекательный 

комплекс «Русский солдат» 

Группы ТНР февраль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

«Моя мама самая спортивная» - 

физкультурное развлечение 

Группы ТНР март Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Флэшмоб «Сохраним здоровую 

планету» 

Группы ТНР апрель Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Спортивное мероприятие «Марафон 

Победы» 

Группы ТНР май Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Месячник безопасности на водных 

объектах в весенне-летний период 

Развлечение «Добрая дорога 

детства», посвящённое Дню защиты 

детей 

Группы ТНР июнь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
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Неделя здоровья и спорта «С 

физкультурой мы дружны, быть 

здоровыми должны» 

Образовательное событие День 

Нептуна 

Группы ТНР июль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Развлечение «Соблюдая, правила 

движения, к светофору мы едем на 

день рождение» 

Группы ТНР август Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Трудовое направление 

Знакомство с профессиями детского 

сада  

Группы ТНР сентяябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
Коллективный труд «Готовим 

огороды к зиме» 
Группы ТНР октябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
Выставка работ «Дружат дети на 

планете» ко Дню народного 

единства 

 
Вернисаж детского творчества 
«Мама, сколько в этом слове…» 

Группы ТНР  

 

ноябрь 

Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Смотр - конкурс на лучшее 

оформление групп к новому году 

«Новогодние чудеса» 

Группы ТНР декабрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Экологическая акция «Огород  на 

подоконнике» 

Группы ТНР январь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
Творческая мастерская «Подари 

подарок папе» 

Группы ТНР февраль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
Выставка детского творчества: 

«Маминой любовью мы согреты» 

 

Группы ТНР март Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Экологическая акция к 

Международному дню детской 

книги «Книжкина  больница» 

Группы ТНР апрель Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Образовательное событие 

«Здравствуй, школа»  

 

Группы ТНР май Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Выставка Детского творчества «Мой 

любимый город» 

(Пластилинография) 

Группы ТНР июнь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Если хочешь быть здоров»  

 

Группы ТНР август Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Художественно –эстетическое направление  

Выставка детского творчества ко 

Дню Города «С днем рождения, 

родной Краснодар!»  совместная 

деятельность «История 

Краснодара», развлечение 

«Процветай мой Краснодар 

Группы ТНР сентябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
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Краткая презентация программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи разработана рабочей группой педагогов МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида №193» «Планета будущего» в составе:  

руководителя рабочей группы  старшего воспитателя Трубицыной Л.В.,  старшего 

воспитателя Масловой И.В., старшего воспитателя Беляевой А.С,  воспитателей Кузнецовой 

Т.В, Терениной А.В, учителя-дефектолога Гиздуллиной Л.И, учителя-логопеда 

Лихоиваненко Т.О.  

  Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Ссылка на Федеральную 

Выставка осенних букетов 

«Разноцветные букеты» 

Группы ТНР октябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
Вернисаж открыток «МАМА» 

посвящённый Дню Матери 
Группы ТНР ноябрь  

Фотоконкурс «Я-художник», 

посвященный Международному дню 

художника 

Группы ТНР декабрь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Выставка совместного творчества 

«Рождество на Кубани» 
Группы ТНР январь Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
Творческая мастерская «Подари 

подарок папе» 

Группы ТНР февраль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
Выставка детского творчества: 

«Маминой любовью мы согреты» 

«День театра» - сморт спектакля 

«Курочка Ряба» 

Группы ТНР март Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

«Такие разные планеты»- творческая 

мастерская 

Выставка работ: «Зелёная планета 

глазами детей» 

Группы ТНР  

апрель 

Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Смотр–конкурс готовности детских 

игровых площадок к летней 

оздоровительной кампании 

«Здравствуй, лето!» 

Группы ТНР май Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Выставка Детского творчества «Мой 

любимый город» 

(Пластилинография) 

Фотовыставка «Моя любимая 

книга» 

Группы ТНР  

июнь 

 

июнь 

Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 

Выставка работ «Моё семейное 

древо» 

Группы ТНР июль Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
Совместное творчество «Как я 

провел лето». 

Группы ТНР август Старшие воспитатели 

Воспитатели, 

специалисты 
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адаптированную образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 
 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Количество детей в группах компенсирующей направленности регламентируется 

СанПин 1.2.3685-21 п.172 гл.6.  

 

В ДОО функционируют 8 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи  

 

Группы компенсирующей направлености Кол-во 

групп 

всего 

воспитанников 

  

Средняя группа 4-5 лет 2 8 

Старшая группа 5-6 лет 3 22 

Подготовительная к школе 6-7 лет 3 21 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

В современных условиях ДОО является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, т.е. имеющим возможность 

оказывать на нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольной организации для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников и с будущими родителями. 

Задачи: 

1. Формирование психолого – педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Сотрудничество педагогов с семьёй, на наш взгляд, формирует у родителей осознанное 

отношение к собственным взглядам и установки в воспитании ребёнка, а у ребёнка 

уважительное отношение к своим близким.  

 

 


