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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Раннее предупреждение, диагностика и коррекция речевых нарушений – одна 

из актуальных проблем современной логопедии. Она обусловлена ростом числа 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это объясняет актуальность адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее - Программа) и необходимость её внедрения в практику 

образования.  
Программа является документом, представляющим модель образовательного 

процесса с детьми с ТНР, охватывающего основные направления развития 

ребёнка дошкольного возраста (с 5 до 7(8) лет), все виды деятельности детей с 

учётом их приоритетности в каждом возрастном периоде. 

Программа разрабатывалась с учётом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и  

разработана с учётом Основной образовательной программы МБДОУ "ЦРР- 

д/с«Аист»№1г.Геленджик (далее-ДОУ) соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012№ 273-ФЗ 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) (утвержден приказом Министерства Образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 

-Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденная  Приказом Министерства просвещения РФ от 14.11.2022,№1022. 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, 

вступили в силу 01.01.2021).(далее-САНПИН) 

Программа разработана с использованием «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). (Далее — 

комплексной образовательной программы.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена Региональной образовательной программой «Все про то, как мы 

живем» (далее — POП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы. 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой PPMB, Головам Л. В., доцент кафедры 

PPMB, Илюхина Ю.В., доцент кафедры PPMB. 

Программа дополняет содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется во всех возрастных группах ДОУ со 

всеми детьми педагогами ДОУ.  
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Составляет, примерно 20% от общего объема Программы 

 направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей культуросообразных, 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Особенностью адаптированной программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ТНР (ОНР)». 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-воспитательного 

процесса 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в 

различных видах деятельности: 

• предметной; 

• игровой; 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской.  

Согласно требованиям ФГОС ДО, программа направлена на создание 

условий для развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на 

создание развивающей образовательной среды как системы социализации и 

индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательного раздела программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение детей с ТНР (ОНР) в социум и обеспечивает достижение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР (ОНР), удовлетворение 

которых возможности общего образования.  

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел программы 

содержит календарный план воспитательной работы.  

Программа разработана рабочей группой педагогов ДОО в составе: 

заведующий В.А.Сергиенко 

старший воспитатель М.В.Журба 

старший воспитатель С.И. Толкачева 

музыкальный руководитель Н.А. Николенко  

педагог-психолог Н.А. Прус 

учитель-логопед И.В.Рытова 

воспитатель А.М.Стаценко 
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1.1.1. Цели и задачи Программы. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР (далее – Программа) предназначена для 

специалистов и педагогов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 

«Аист» муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского 

края, в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети 

с ТНР). 

Цель реализации Программы Согласно п.10.4 ФАОП ДО: обеспечение 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребёнка с ТНР, формирование и развитие 

личности ребёнка 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. 

Задачи Программы согласно п.10.2 ФАОП ДО: 

1. реализация содержания АОП ДО; 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4.обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

5.создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

6.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; 

7.формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с 
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ТНР; 

10.обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 

Цели POП «Все про то, как мы живем»: 

формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

Задачи: 

-создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности, 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству, 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законные представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей 

нарушения речи; на достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения образовательных программ дальнейшего 

уровня образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР согласно п. 1.4 ФАОП ДО: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-позитивная социализация ребёнка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 
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-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей).  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР согласно п. 10.3.3 ФАОП ДО:  
-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Организация устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

         -индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР: построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

-развивающее вариативное образование: образовательное содержание 

предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребёнком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями.  

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

-инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учётом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. За Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности 

вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают 

возможность эффективной реализации содержания АОП ДО на практике, 

достижения целевых ориентиров и успешной социализации детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

Программе, авторы руководствовались следующими педагогическими 

принципами: 

1. целостности, который предполагает формирование у 

дошкольников обобщенного системного представления о социальном мире 

(самом себе, обществе, природе, социокультурном мире). Повторение 

тематических блоков, их расширение и углубление содержания внутри 

каждой темы отражают диалектику единичного и общего в познании 

социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, 

моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе 

познанного общего уточняется единичное; 

2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся 

получать знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в 

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности), 

что 

способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей; 

3. минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют 

детям возможность включения в процесс познания на максимальном для них 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и 

стремятся обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В 

соответствии с принципом минимакса содержание тематических блоков 

распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности; 

4. психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, 

в образовательном учреждении доброжелательной

 атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Совершать открытия, 

решать проблемы, принимать решения участникам образовательных 

отношений помогут герои Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-

Кубанушка и Сам-Самыч. Эти персонажи наделены лицами, характерами, 

определенным типом поведения; 

5. вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора; 

6. творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского 
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сада собственного опыта творческой деятельности. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в 

том числе с тяжелыми речевыми нарушениями. 

Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в 

том числе с тяжелыми речевыми нарушениями 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с 

различными особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за 

собой отставание в общем развитии. Программа опирается на характеристики 

особенностей развития детей с ОНР. Характеристика четырех уровней речевого 

развития приводится в тексте комплексной образовательной программы. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа 

включает: 

—организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

—организацию координированного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских 

работников, родителей; 

—организацию дифференцированной образовательной «траектории» в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи; 

—здоровьесберегающий режим; 

—педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

      Региональные, этнокультурные, социальные, климатические, 

демографические  особенности осуществления образовательной 

деятельности полностью совпадают  с п.1.2 ОП ДО 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребёнка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка с ТНР. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребёнка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
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1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребёнка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программ 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к концу 

данного возрастного этапа ребенка совпадают с п.10.4.3.3. ФАОП ДО: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
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регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Согласно п. 1.3 ФАОП ДО 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 ребёнка с ТНР; 

4)различные шкалы индивидуального развития ребёнка с ТНР. 

Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза 

в год (сентябрь, май) в форме группового и индивидуального обследования.  

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023 

Диагностика индивидуального развития старшего дошкольного возраста с 

ОНР с 5 до 7 лет (с. 42-63). 

Диагностика проводится два раза в году (сентябрь, май) в форме группового 

и индивидуального обследования.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация педагогического мониторинга. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей 

(педагогическая диагностика/мониторинг), используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей работы с 

детьми по Программе. 

Основные инструменты педагогической диагностики: 

-наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности; 

-модель четырех вопросов, позволяющая выяснить актуальные 

предпочтения детей и на их основе выбрать содержание определенного уровня 

сложности. 

Целью педагогического мониторинга является: 

1. наблюдение за развитием у детей познавательного интереса к 

культурно-историческим особенностям Краснодарского края; 

выявление познавательных предпочтений; 

2. наблюдение за развитием эмоционально-личностного отношения к 

социальной действительности, поступкам своим и других людей, 

проявлением патриотических чувств; 

3. наблюдение за особенностями поведения ребёнка в различных видах 
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детской деятельности (как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность, развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии). 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6), «содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие». 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие согласно п .32.1; 32.1.3 

ФАОП ДО   

2.1.2. Познавательное развитие  согласно п.32.2; 32.2.3 ФАОП ДО  

 2.1.3. Речевое развитие  согласно 32.3, 32.3. 32.3.4 ФАОП ДО   

ФАОП ДО оставляет ДОО право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учётом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие согласно  32.4, 32.4.5 ФАОП 

ДО   

2.1.5. Физическое развитие согласно п. 32.5, 32.5.6 ФАОП ДО. 

 

Дополнение содержания образовательных областей приводится в виде 

ссылок на издание: Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет: Нищева Н. В.   3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.  

Старшая группа 

Речевое развитие (с. 84-87)  

Познавательное развитие (с. 96-97) 

Художественно-эстетическое развитие (с.112-115).  

Социально-коммуникативное развитие (с.103-105 ).  

Физическое развитие (с. 122-124). 

Подготовительная к школе группа 

Речевое развитие (с. 87-90). 

 Познавательное развитие (с.96-98 ). 

Художественно-эстетическое развитие (с.115-118).  
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Социально-коммуникативное развитие (с. 105-107).  

Физическое развитие (с. 125-127). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Содержание 

образовательной деятельности по программе «Все про то, как мы живем» 

осуществляется в соответствии с тематическими блоками программы. 

• Я и моя семья. Цель блока: формирование положительного 

отношения к себе, создание условий для возникновения чувства собственного 

достоинства; развитие инициативы и самостоятельности. 

• Мой детский сад. Цель блока.’ формирование установки 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, создание 

условий для активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

развития инициативы и самостоятельности. 

• Моя улица, микрорайон. Цель блока: активизировать 

познавательный интерес детей и родителей к объектах социального мира. 

• Мой город/станица. Цель блока. формирование установки 

положительного отношения к своему городу (станице). 

• Мой край. Цель блока.’ формирование установки положительного 

отношения к своему родному краю. 

• Моя страна. Цель блока.’ формирование установки положительного 

отношения к своей стране, миру. 

Для тематических блоков «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя 

улица, микрорайон» определено четыре уровня сложности; для тематических 

блоков «Мой город/станица», «Мой край», «Моя страна» - три уровня.  Уровни 

сложности могут быть связаны с возрастной гpynnoй, но, no замыслу авторов 

программы, в основе определения сложности программного материала 

тематического блока лежит уровень актуального развития детей 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

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 отличие от общеразвивающих групп. 

— Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

— Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования. 
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— Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

— Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми 

нарушениями речи программа широко использует принцип интеграции 

содержания образования. Согласно ФАОП ДО и комплексной образовательной 

программе, «интегрированные коррекционно-развивающие занятия... позволяют 

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 (логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на определенную 

тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира 

(межпредметный проектно-тематический подход); 

— взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения 

(методическая интеграция); 

— интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности (тематические интегрированные занатия); 

— синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 

образовательные моменты предполагают познавательное общение педагогов, 

специалистов, детей и родителей, и самостоятельность детей. Программа 

предполагает различные способы организации образовательного процесса: 

тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, 

экспериментирование. Активно используются разнообразные виды наглядности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Реализация РОП  в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и 

средствами, направленными на формирование у воспитанников способности 

осваивать культуру родного края через взаимодействие со взрослыми, в 

самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в 

образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной 

деятельности по Программе являются такие формы как: 

 утренний и вечерний общий групповой сбор; 

 образовательные  ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 
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 проекты различной направленности, прежде всего, познавательно- 

исследовательские; 

 коллекционирование; 

 конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

 различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 досуги, праздники; 

 социальные акции; 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов: 

 методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, традициями 

нормами и моделями поведения: 

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о 

людях, живших в крае в разное время, особенностях их 

жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов,

 отображающих события из жизни и 

взаимоотношениях жителей края. 

 методы, способствующие развитию у детей эмоционально- 

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных 

проявлениях окружающих: 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского 

сада, города/станицы; 

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами 

Кубани, побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого 

отношения к культурным особенностям народов Краснодарского края; 

-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной 

отзывчивости на действия и поступки окружающих, проявления 

толерантности, сочувствия, сопереживания. 

 методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 
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-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры. 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную, познавательно-

исследовательскую и др.) 

Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх 

вопросов». Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения 

детей и определяет уровень сложности содержания того или иного 

тематического блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей 

группы. Более подробно о структуре и содержании «Модели четырех вопросов» 

рассказано в разделе 2.3. РОП «Все про то, как мы живем»,. 

Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых детьми видов деятельности. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурными практиками в ДОО являются: 

—игра, продуктивная деятельность 

—познавательно-исследовательская деятельность; 

—развитие речи и чтение; 

—практическая деятельность; 

—результативные физические упражнения; 

—развитие речи на занятиях с логопедом, в процессе театрализации, в 

освоении содержательных областей; 

—музицирование: логоритмика, пение, танец, театрально-музыкальные 

инсценировки; 

—проектная деятельность  

—совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инциативы 

Программа ТНР разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО о 

поддержке детской инициативы.  

      Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- подвижные игры и игры спортивного характера; 
-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

-самостоятельное использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования; 

-самостоятельные опыты и эксперименты .  

Выделяют четыре основные сферы инициативы:  

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно - исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно- временные, 

причинно - следственные и родовидовые отношения). 

Приемы организации самостоятельной детской деятельности: 

-проблемно-игровые вопросы и задания; 

-заполнение рабочих тетрадей, дневников, содержащих задания для ребенка; 

-ситуации общения, возникающие в естественной деятельности детей; 

- посредством проблемных ситуаций, созданных в предметно-развивающей среде; 

- постановка в позицию «мы самые старшие в детском саду». 

Самостоятельная деятельность оставляет за ребенком право выбора содержания, 

времени, партнеров. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигая перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
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инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основой реализации Программы является тезис ФГОС ДО о 

необходимости создания условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной ̆ деятельности, материалов и т.д. (п. 

3.2.5.). 

В связи с этим, предложенное наполнение содержательного раздела 

является примерным и служит для обогащения инициатив всех УОО в рамках 

реализации проекта, либо для его наполнения в том случае, когда по каким- 

либо причинам (возрастные, индивидуальные особенности) инициативы 

отсутствуют или ограничены. 

Для реализации Программы, определенное содержание дополняется 

предложениями детей и их родителей, касающимися реализации задач 

конкретного проекта. Тематика проекта задается педагогом в начале 

каждой недели. Срок реализации каждого проекта   задан в Программе 

примерно и может быть изменен в зависимости от конкретной 

образовательной ситуации в группе, организации. 

 

2.5 . Взаимодействие педагогических работников с детьми. 

 Согласно п 38 ФАОП ДО 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. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР является 

важнейшим фактором развития ребёнка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

Положение «Об отношении к детям с речевыми нарушениями в ДОО» 

регулирует отношения всех специалистов ДОО с детьми, имеющими речевые 

нарушения.  

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок с ТНР 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 
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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. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребёнка 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 ребёнку 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 ребёнка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребёнку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребёнка различных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребёнка с ТНР 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 ребёнку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребёнка, 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. 

Ребёнок 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. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
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формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Взаимодействие педагогических работников с детьми, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

обязательной частью Программы. 

 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям).  

Одним из условий реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие обучающихся с ТНР. С целью включения родителей в 

коррекционно-развивающий процесс, в совместные мероприятия разработано 

Положение «О взаимодействии учителя-логопеда с родителями детей, имеющих 

нарушения речи». Этот локальный нормативный акт рассмотрен и принят на 

Педагогическом совете, а также утверждён приказом заведующего  ДОО 

При этом сами педагоги компенсирующих групп для обучающихся ТНР 

определяют, какие задачи они могут более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, какая помощь необходима в процессе совместного воспитания 

дошкольников, имеющих речевые нарушения. 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. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся., формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР: 

Согласно п.39.3 ФАОП ДО главными целями взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста 

являются: 

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

периода развития ребёнка в период дошкольного возраста. 

2) С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 
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ребёнок 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 ребёнка 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 ребёнка с ТНР, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребёнка. 

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 ребёнок - 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 ребёнку. 

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 ребёнка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

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

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8) Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
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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). 

 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы 

являются: 

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 

Исключены: категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и 

средств взаимодействия с учётом ситуации, настроения, действие в интересах 

ребёнка. 

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения 

качества. 

5. Динамичность - быстрое реагирование на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического 

коллектива с семьями воспитанников с ТНР.  

Взаимодействие педагогов с родителями обучающихся с ТНР носит:  

- личностно-ориентированный характер: через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из её социального статуса, педагогического 

опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада; 

- адресную направленность рекомендаций родителям с учётом проблем и 

достижений в развитии детей с ОВЗ.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников с ТНР и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание на участие в жизни детского сада.  

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ: 

1) Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье.  

2) Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников.  
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3) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми.  

4) Привлечение семей воспитанников с ТНР к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).  

5)  Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сотрудничество - это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, 

оценивать  

Взаимодействие - способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ТНР 

Открытость детского 

сада и семьи  

  

Сотрудничество педагогов 

и родителей в воспитании 

детей с ТНР  

Создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребёнка 

в семье и детском саду  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

Просвещение родителей 

по тому или иному 

вопросу через:  

- опросы;   

- анкетирование;  

- наблюдение;   

- специальные 

диагностические 

методики, используемые 

психологом;  

- сбор анамнеза развития 

ребёнка;   

- сбор и анализ сведений 

о родителях и детях;  

- изучение семей, их 

трудностей и запросов;  

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным 

Работа строится на 

информации, полученной 

при анализе ситуации в 

рамках первого блока. По 

выявленным проблемам, 

вопросам по развитию и 

образованию, охраны и 

укрепления здоровья детей с 

ТНР с родителями 

проводятся:  

- тренинги;   

- семинары–практикумы;  

- круглые столы;   

- индивидуальные 

коррекционные занятия 

совместно с ребенком и 

родителем;  

- консультации учителя-

логопеда, педагога – 

Распространение 

инновационных подходов к 

воспитанию детей 

происходит через:  

-рекомендованную 

психолого- педагогическую 

литературу;  

- периодические издания;   

- журналы;  

- информационные буклеты;  

- странички  учителя-

логопеда, педагога-

психолога;   

- информационные корзины, 

ящики;  

- памятки  и 

информационные письма для 

родителей;  

- тетрадь для практических 
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Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- совместный с 

родителями 

педагогический 

мониторинг развития 

детей, ознакомление с 

индивидуальным 

коррекционно-

развивающим 

маршрутом;  

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов.  

- привлечение родителей к 

участию в детском празднике;  

- привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию 

условий в группах и на 

участке.  

- наглядная 

 информация  

(стенды, папки- 

передвижки); 

 - групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим».  

3. Взаимодействие с родителями (законных представителей) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственно вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- анкетирование  

- интервьюирование  

- беседы  

- круглый стол 

«Образовательная 

деятельность в детском 

саду»  

- социологические 

вопросы  

- наблюдения  

- «Почтовый ящик»  

 

- совместные  детско- 

родительские проекты;   

- выставки работ, 

выполненные детьми и их 

родителями;   

- участие в мастер-классах (а 

также их самостоятельное 

проведение);   

- совместное творчество 

детей, родителей и педагогов;   

- помощь в сборе природного 

и бросового материала для 

творческой деятельности 

детей;   

- привлечение родителей к 

- подготовке журналов для 

родителей, буклетов,  

- видеофильмов о жизни 

детей в детском саду;   

- помощь в подготовке 

электронной рассылки с 

советами для родителей 

или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии. 

учреждением.  

  

психолога.  

  

  

заданий на закрепление 

полученных навыков дома;   

-наглядная психолого- 

педагогическая пропаганда.  

2. Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей с 

ТНР, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
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участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

- привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию 

условий в группах и на 

участке; 

- организация совместных с 

родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

- участие в творческих 

выставках, смотрах 

конкурсах. мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности. 

4. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- тестирование 

родителей; 

- анкетирование, анкеты 

обратной связи; 

- брифинг «Вопрос - 

ответ». 

  

-  работа советов различного 

уровня (родительский 

комитет, клубы, совет ДОУ); 

- проектировании основной 

образовательной программы 

ДОУ;   

- творческие отчёты кружков;  

- выработка единой системы 

гуманистических требований 

в ДОУ и семье.  

- подбор специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной 

связи с семьей; 

- информационные 

разделы на сайте ДОУ.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР совпадает с основной частью Программы 

 

2.6.2.Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 
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2.Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Оказывать помощь организации выходных дней с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

3.Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребёнка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

4.Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в дошкольных группах.  

5.Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, педагогов, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребёнка с социумом, понимания социальных норм 

поведения.  

6.Подчеркивать ценность каждого ребёнка для общества вне зависимости от 

его особенностей и этнической принадлежности.  

7.Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

8.Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребёнка людей из контекста 

развития.  

9.Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых.  

10.Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребёнка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в дошкольных группах (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды дошкольных групп, группы, при 

поступлении в дошкольное отделение, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

11.Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

12.Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях детей.  

13.Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

дошкольной группе; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

14.Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

15.Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду.  

16.Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 

(поселке, селе).  

17.Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
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детьми трудовой деятельности в дошкольной группе и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

18.Ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1.Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребёнка в семье и дошкольной группе.  

2.Ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

3.Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

4.Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребёнком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

5.Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

6.Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан).  

7.Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в дошкольных группах и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1.Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

2.Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и дошкольной группе.  

3.Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 4.Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

5.Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия.  

6.Показывать значение доброго, теплого общения с ребёнком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. 

 7.Побуждать родителей помогать ребёнку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

8.Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
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сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 9.Различать жанры литературных произведений. 

 10.Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

11. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

12.Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребёнка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

13.Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребёнка. 

14.Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное–эстетическое развитие» 
1.На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

 2.Знакомить с возможностями дошкольных групп, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

3.Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в дошкольной группе и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

4.Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

5.Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребёнка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др.  

6.Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  

7.Знакомить родителей с возможностями дошкольных групп, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

8.Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 
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на психическое здоровье ребёнка.  

9.На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

10.Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в дошкольных группах, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1.Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребёнка.  

2.Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

3.Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребёнка.  

4.Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребёнка.  

5.Ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

6.Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

дошкольных группах.  

7.Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников.  

8.Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей» в группах, на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребёнка.  

9.Ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

10.Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях дошкольных групп в решении данных задач.  

11.Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и 

дошкольных группах, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  
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12.Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других организуемых в дошкольных группах (а также поселке). 

 

Планируемые результаты: 
- Разработка новых подходов к взаимодействию ДОУ и родителей (законных 

представителей) ка фактор позитивного всестороннего развития ребёнка. 

- Организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания детей с ТНР. 

- Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ТНР. 

- Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР совпадает с основной частью Программы 

 

2.7. Взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного 

процесса.  

В исправлении речевых нарушений у обучающихся старшего дошкольного 

возраста значимую роль играет взаимосвязь специалистов во всех направлениях 

коррекционно-образовательного процесса. Необходимость такого комплексного 

взаимодействия обусловлена особенностями обучающихся с ТНР.  

С целью организации совместной деятельности специалистов ДОУ в части 

оказания логопедической помощи воспитанникам, имеющим нарушения устной 

речи и трудности в освоении образовательных программ дошкольного 

образования (в том числе адаптированных), разработано Положение о 

взаимодействии учителя-логопеда со специалистами ДОУ. Этот локальный 

нормативный акт рассмотрен и принят на Педагогическом совете, а также 

утверждён приказом заведующего МБДОУ "ЦРРД/с«Аист»№1г 

Коррекционная работа в логопедической группе осуществляется под 

руководством и контролем учителя-логопеда. Его главенствующая роль во всём 

педагогическом процессе объясняется тем, что он лучше знает речевые и 

психологические возможности детей, степень отставания каждого от возрастной 

нормы, динамику всех коррекционных процессов. 

Работа специалистов ДОУ с воспитанниками, имеющими речевые 

нарушения, подразделяется на следующие направления: 

-консультативная работа; 

-информационно-просветительская работа; 

-коррекционно-образовательная. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников, включает в себя консультирование 

специалистами дошкольного образовательного учреждения. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
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направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

-консультирование специалистов МБДОУ по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для детей с нарушением речи. Осуществляется специалистами, 

старшим воспитателем МБДОУ. 

Коррекционно-образовательная работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с нарушением речи в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков. 

Коррекционно-воспитательные задачи, которые педагоги, работающие с 

детьми с нарушением речи, решают совместно: 

-формирование положительных навыков общего и речевого поведения, 

умения пользоваться вербальными способами общения; 

-исправление ошибок в речи воспитанников; 

-стимулирование речевой активности, формирование навыков пользования 

самостоятельной речью; 

-обогащение словаря, уточнение лексических и грамматических значений 

слов; 

-развитие восприятия речи на занятиях и в повседневной жизни; 

-консультирование родителей (законных представителей); 

-обеспечение овладения программным материалом с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей воспитанников. 

 

2.7.1. Заведующий, старший воспитатель: 

1)осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских 

работников; 

2)создают оптимальные условия для организации преемственности в работе 

сотрудников педагогического коллектива; 

3) оказывают методическую помощь педагогам; 

4)привлекают родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе; 

5)оценивают качество и устойчивость результатов коррекционно-

развивающей работы и эффективности проводимых коррекционных воздействий. 
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2.7.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы 

компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР. 

 

 

Воспитатели совместно с учителем-логопедом участвуют в исправлении у 

детей речевых нарушений, а также процессов, тесно связанных с ним, и 

параллельно, осуществляют ряд общеобразовательных мероприятий, 

предусмотренных ОП ДОУ. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя организуется в 

соответствии со следующими целями: 

-повышение эффективности коррекционно-образовательного процесса; 

-рациональное распределение занятий учителя-логопеда и воспитателей в 

течение дня для исключения перегрузки детей; 

-адекватный подбор форм, методов, приёмов и средств коррекционно-

педагогической деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных как на всю 

группу детей, так и на отдельного ребёнка; 

-оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционно-

педагогической деятельности учителя-логопеда и воспитателя. 

Учитель-логопед и воспитатель должны:  

-учитывать структуру речевого нарушения каждого ребёнка; 

-знать возрастные и индивидуальные особенности формирования речи 

дошкольников; 

-знать особенности произносительной и лексико-грамматической сторон речи 

и учитывать речевые возможности каждого ребёнка в процессе учебной и вне 

учебной деятельности; 

-осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

-закреплять ЗУН, приобретённые на логопедических занятиях;  

-всесторонне развивать личность ребёнка с ОВЗ. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей 

направленности для обучающихся с ТНР строится в соответствии с ФГОС ДО, с 

учётом ФАОП для обучающихся с ТНР, с чётким распределением 

функциональных обязанностей, задачами коррекционно-образовательного 

процесса: 

 

Направления работы 

Работа логопеда Работа воспитателя Образовательные 

области 

Звукопроизношение 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата 

«Речевое развитие» 

Артикуляционная 

гимнастика (2-3 раза в 

день) 

На занятиях по развитию 

речи (выборочно) 

Логопедические 

пятиминутки 

Постановка звуков Автоматизация на этапе 

постановки логопедом 

звуков в слоге, слове 

«Речевое развитие» 

Коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Автоматизация звуков, 

дифференциация звуков 

Автоматизация 

поставленных логопедом 

звуков по индивидуальным 

рекомендациям. Выработка 

регулирующего 

самоконтроля. 

Дифференциация 

поставленных логопедом 

звуков 

«Речевое развитие» 

Коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Индивидуальная работа 

Контроль за звуками во 

всех видах деятельности 

Фонематический слух 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, 

фонематического 

восприятия (восприятие 

звуков речи). 

Работа над звуко-

слоговой структурой 

слова 

Обучению звуковому 

анализу 

Обучение чтению по 

слогам 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, фонематического 

восприятия (восприятие 

звуков речи) 

Этапы: 

1. Узнавание неречевых 

звуков 

2. Различение высоты, 

силы, тембра голоса на 

материале одинаковых 

фраз. 

3. Различение слов, 

«Речевое развитие» 

Коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность 
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близких по своему 

звуковому составу. 

4. Дифференциация слогов. 

5. Дифференциация фонем. 

6. Звуковой анализ. 

7. Закрепление навыка 

чтения. 

Звуко-слоговая структура слова 

Работа над словами 

простой и сложной 

слоговой структуры 

Работа над ритмизацией 

движений: ходьба, 

упражнений под счёт, 

сочетание ритма с речью. 

Упражнения в делении 

слов на слоги 

«Физическое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Коррекционная работа по 

заданию логопеда, 

утренняя гимнастика, 

прогулка, подвижные 

игры, занятия, режимные 

моменты 

 

Работа над словарём 

Активизация словаря. 

Рекомендации 

воспитателям по 

обогащению словарного 

запаса 

Обогащение словаря по 

рекомендации логопеда 

согласно лексической теме. 

Уточнение значений слов 

Все образовательные 

области 

Грамматический строй речи 

Обучение детей 

правильному 

употреблению 

грамматических 

категорий 

Закрепление употребления 

грамматических категорий 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Максимальное 

использование в 

режимных моментах, 

игровой деятельности, в 

совместной деятельности 

Коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Связная речь 

Обучение связному 

высказыванию 

Работа по рекомендациям 

логопеда 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 
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«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Совместная деятельность 

Коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Общая и мелкая моторика 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

Работа по рекомендациям 

логопеда, инструктора по 

физической культуре, 

музыкального 

руководителя 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие» 

Физические упражнения, 

утренняя гимнастика, 

физминутки, пальчиковая 

гимнастика, 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения, спортивные 

игры, театрализации 

Все виды трудовой 

деятельности 

Конструктивная 

деятельность 

Все виды продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие ВПФ 

Формирование неречевых навыков и функций Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

зрительного внимания и 

восприятия, слухового 

внимания, мыслительных 

операций, воображения – 

через все образовательные 

области 
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Основные виды организации совместной деятельности учителя-логопеда 

и воспитателей: 

1. Определение совместных (учитель-логопед, педагоги группы) 

оптимальных путей воздействия на речевые нарушения; 

2. Совместное планирование и проведение «коррекционного 

(логопедического) часа»; 

3. Составление индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения 

детей на основе сводного мониторинга; 

4. Консультативная и практическая помощь воспитателям по различным 

направлениям их профессиональной деятельности (открытые занятия учителя-

логопеда с целью знакомства воспитателей с основными приёмами обучения, 

подбором наглядного и речевого материала, а также с требованиями, 

предъявляемыми к речи детей); 

5. Обсуждение результатов совместной работы с детьми, которая велась на 

занятиях и вне них; 

6. Совместная деятельность по подготовке детей к школе; 

7. Обогащение предметно-пространственной среды с учётом особенностей 

дошкольников с ТНР; 

8. Совместное проведение и организация различных мероприятий 

(развлечений, досугов, праздников); 

9. Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам 

воспитания и обучения детей с ТНР. 

Воспитатели выполняют задания учителя-логопеда ежедневно, используя 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работ, а также режимные 

моменты. Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, а воспитатель 

под руководством логопеда активно участвует в коррекционной работе.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

  К коррекционным целям, стоящим перед воспитателем логопедической 

группы, относятся: 

1.Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2.Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3.Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5.Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

6.Формирование связной речи. 

Воспитатели должны соблюдать условия для развития речевой деятельности 

и речевого общения детей: 
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-организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях, вне 

занятий; 

-побуждать внимательно слушать других детей; 

-формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи; 

-организовывать игры на развитие звуковой культуры речи; 

-проводить работу по развитию слухового и речевого внимания. 

Воспитатели логопедической группы не должны: 

-торопить ребёнка с ответом; 

-перебивать речь и грубо одергивать, а должны тактично дать образец 

правильной речи; 

-заставлять ребёнка произносить фразу, насыщенную ещё не поставленными 

у него звуками; 

-давать заучивать тексты и стихи, которые ребёнок ещё не может 

произносить. 

Рекомендуется выделять в группе место для логопедических занятий, так 

называемый логопедический уголок, в котором должны находиться настольно-

печатные игры для формирования правильной воздушной струи, развития 

неречевых процессов, в совместной деятельности взрослого с детьми, в свободной 

самостоятельной деятельности детей. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя группы 

компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР, осуществляемые 

под руководством учителя-логопеда: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Развитие артикуляционной моторики проводится воспитателем вслед за 

аналогичной работой логопеда. Она осуществляется с самого начала обучения, 

когда логопед подбирает индивидуально для каждого ребёнка артикуляционные 

упражнения в зависимости от сложности дефекта. Каждодневные упражнения 

выполняются и со всей группой в течении 3-5 минут. Их можно проводить перед 

дневным сном, перед завтраком, обедом, полдником. Такая артикуляционная 

гимнастика впрямую улучшает произношение детей. 

2. Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-

5 раз в день. 

Во время НОД учитель-логопед и воспитатель для этой цели могут 

использовать физкультминутки, сочетая пальцевые движения с речевым 

сопровождением в стихотворной форме. Пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение.  

Работа воспитателя и работа учителя-логопеда различна при исправлении и 
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формировании звукопроизношения по организации, приёмам, по 

продолжительности. Она требует различных знаний, умений, навыков. Основные 

отличия: 

 Подготовительный этап. 

Логопед в зависимости от характера нарушения звука вырабатывает и 

тренирует движения органов артикуляционного аппарата, которые были 

неправильными или совсем отсутствовали. Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей движения и положения органов 

артикуляционного аппарата. 

Этап появления звука. 

Логопед ставит звуки, вырабатывая артикуляцию нужного звука, при этом 

используются специальные приёмы и отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного аппарата. Воспитатель закрепляет 

произнесение поставленного логопедом звука, фиксируя внимание ребёнка на его 

звучание и артикуляции, используя картинки – символы и звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи). 

Логопед автоматизирует звук, последовательно вводя его в речь: слог, слово, 

предложение, рассказ. Воспитатель по заданию логопеда с отдельными детьми 

закрепляет поставленный логопедом звук, подбирая соответствующий 

программный материал. 

Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных и фронтальных 

занятиях, в режимных моментах. 

Учитель-логопед ежедневно планирует для воспитателя вечернюю 

логопедическую работу с отдельными детьми сразу же после дневного сна - 

«коррекционный (логопедический) час», который включает в себя 

индивидуальные занятия или занятия с малой группой по заданию учителя-

логопеда. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребёнок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Состав детей и содержание 

«коррекционного часа» вносятся в «Тетрадь взаимодействия воспитателя и 

учителя-логопеда». Задания записываются в неё ежедневно, где воспитатель в 

конце выполнения задания заполняет графу учёта. Содержание этой тетради 

определено Программой: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

4. Проведение НОД в соответствии с календарным планом логопедической 

работы. Кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

5. Активизация словарного запаса детей в процессе режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на 
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прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях для предоставления возможности 

широкой практики свободного речевого общения детей с ТНР и закрепление 

речевых навыков в их повседневной жизни и деятельности. 

6. Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей. 

7. Работа с родителями (объяснение задания логопеда, записанного в 

индивидуальной тетради ребёнка). 

Очень важно воспитателю следить за тем, чтобы родители забирали тетради 

домой, приносили их обратно, по заданию логопеда занимались с детьми дома. 

Важно убеждать родителей в необходимости закрепления того материала, 

который записан в тетради, т.к. без овладения этими знаниями и навыками 

невозможно продвигаться дальше в обучении. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

2.7.3. Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя в 

коррекции речевых нарушений у обучающихся с ТНР. 

                                                                                                                                               

Совместная коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и 

музыкального руководителя в коррекции речевых нарушений, представляет собой 

объединение системы движений, музыкального фона и словарного наполнения. 

Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в 

развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной 

адаптации детей. Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной 

стороны – устраняет нарушенные речевые функции, а с другой – развивает 

функциональные системы ребёнка: дыхание, голосовую функцию, 



43 
 

артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы 

запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

Учитель-логопед и музыкальный-руководитель должны:  

- учитывать структуру речевого нарушения каждого ребёнка; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закреплять ЗУН, приобретённые на логопедических занятиях;  

- всесторонне развивать личность ребёнка с ОВЗ. 

Основные функции учителя-логопеда и музыкального руководителя ДОУ: 

Оздоровительные:   

1.  Укреплять костно-мышечный аппарат. 

2.  Развивать физиологическое дыхание. 

3.  Развивать координацию движений и моторные функции. 

4.  Формировать правильную осанку. 

Образовательно-воспитательные:  

1. Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

2. Формировать способность восприятия музыкальных образов.                            

3. Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные: 

1. Формировать правильное речевое дыхание. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Упражнять в соотнесении речи с движениями посредством упражнений (в 

рамках лексических тем). 

4. Совершенствовать просодические компоненты речи. 

Музыкальный руководитель: 

- развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, 

ритмико-мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

- формирует певческое и речевое дыхание; 

- обогащает словарь детей по лексическим темам; 

- развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах; 

- осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыко-

терапевтических произведений; 

- участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического 

слуха, осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка музыко-

терапевтических произведений, способствует созданию музыкального фона в 

деятельности ребёнка, средствами музыки стимулирует познавательные процессы 

ребенка, готовит для детей праздничные утренники и организует их досуг; 

- проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми воспитанниками 

с учётом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;  

- развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность воспитанников; 

- взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, 

утренниках и т. д.; 
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- консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании 

ребёнка с ТНР музыкальных средств; 

- ведёт соответствующую документацию: планы (перспективные и 

календарные), заполняет «Тетрадь по взаимодействию с учителем-логопедом» по 

формированию просодических компонентов речи, развитию речевого дыхания, 

мелкой моторики, координации речи с движением в рамках лексических тем, а 

также выработки полноценных движений артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков; проведения 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми; план 

организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных 

занятиях, досугах, праздниках и т.п.; аналитический отчёт о результатах работы за 

год.   

Совместное взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

позволяет учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические 

особенности детей, а также их компенсаторные возможности, создает 

предпосылки для эффективной коррекции имеющихся нарушений речи, что 

помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться 

и обучаться в дальнейшем. 

 

2.7.4. Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога в коррекции 

речевых нарушений у обучающихся с ТНР. 

                                                                                                                                               

Учитель-логопед и педагог-психолог занимаются развитием речи и других 

психических процессов одновременно, но не на равных. Основная задача логопеда 

– развитие речи (и коррекция высших психических функций этому способствует). 

Развитие речи для психолога – также одна из основных задач, но в контексте 

работы психолога речь является средством развития интеллекта. 

Учитель-логопед и педагог-психолог должны:  
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- учитывать структуру речевого нарушения каждого ребёнка; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закреплять ЗУН, приобретённые на логопедических занятиях;  

- всесторонне развивать личность ребёнка с ОВЗ. 

 

Задачи взаимодействия учителя-логопеда и педагога–психолога ДОУ. 

 

Задачи учителя–логопеда Задачи педагога-психолога 

Изучение уровня развития детей с 

ТНР: речевого, познавательного; 

социально – личностных      

особенностей, определение основных 

направлений и     содержание работы 

с каждым из них. 

Развитие   ВФП, эмоционально-

волевой сферы, пространственной 

ориентировки; совершенствование 

мелкой моторики; развитие 

зрительно – моторной координации. Систематическая коррекционно-

логопедическая работа с детьми в 

соответствии с их индивидуальными 

планами.  

Повышение психологической 

культуры родителей и педагогов. 

Формирование у педагогического 

коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к        

логопедической работе, оказание им 

консультативной и практической 

помощи в организации полноценной 

предметно-пространственной и 

речевой среды. 

Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств 

личности. 

Активизация отработанной лексики 

(в рамках лексических тем).  

Координация усилий педагогов и 

родителей, контроль над качеством 

проведения ими речевой работы с 

детьми. 

Снятие тревожности у детей при 

негативном настрое на 

логопедические занятия. 

 

Направления деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога ДОУ: 

1) Обогащение предметно-пространственной среды кабинетов с учётом 

особенностей дошкольников с ТНР. 

2) Определение совместных (учитель-логопед, педагог-психолог) 

оптимальных путей воздействия на выявленные нарушения. 

3) Составление индивидуальных маршрутов сопровождения детей на основе 

сводного мониторинга. 

4) Совместная разработка плана взаимодействия специалистов в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

5) Консультативная и практическая помощь воспитателям по различным 

направлениям их профессиональной деятельности. 

6) Совместная деятельность по подготовке детей 6-7 лет к школе.  

7) Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам 

воспитания и обучения детей с ТНР. 

8) Совместное проведение и организация различных мероприятий 

(развлечений, интегрированных занятий, праздников). 

Педагог-психолог: 

- проводит и обсуждает результаты диагностики (учитель-логопед обследует 

речь, педагог-психолог – познавательные процессы, и уровень развития 

познавательной сферы); 

- проводит коррекционно-развивающие занятия (на логопедических 
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используются приёмы по активизации психические процессов, а на занятиях 

педагога-психолога активизируется речевое высказывание детей); 

- проводит интегрированные занятия с детьми; 

- - участвует в разработке индивидуальной программы развития для каждого 

воспитанника; 

- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-

психологическую работу; 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

и специалистам ДОУ, принимающим участие в воспитании и обучении ребёнка; 

- внедряет в практику методы психолого-лекционной работы с 

воспитанниками, имеющими недоразвитие речи; 

- проводит родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития; 

- ведёт соответствующую документацию: планы (перспективные и 

календарные), заполняет «Тетрадь по взаимодействию с учителем-логопедом» по 

развитию ВПФ (восприятие, внимание, память, мышление), познавательной и 

эмоционально-личностной сферы в рамках лексических тем, а также 

автоматизации звуков в словах, предложении, развитии зрительного и слухового 

восприятия, концентрации и устойчивости внимания, логического мышления;  

проведения индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми; 

аналитический отчёт о результатах работы за год. 

Тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагога-психолога 

способствует более успешной коррекционной работе, а значит более 

качественному выполнению социального заказа и позволяет: 

- развить познавательную активность воспитанника; 

- обогатить словарь; 

- усвоить лексико-грамматические категории; 

- корригировать психические процессы; 

- развить монологическую и диалогическую речь; 

- корригировать моторные функции; 

- развить творческие способности. 

 

2.7.5. Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре в коррекции речевых нарушений у обучающихся с ТНР. 

Обследование воспитанников, имеющих нарушение речи, часто показывает 

наличие у них недостаточной координации сложных движений, моторную 

неловкость, неточность, отставание от заданного темпа выполнения движений, 

нарушение плавности и амплитуды выполняемых движений. Поэтому 

преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре способствует эффективности и прочному закреплению 

результатов логопедической работы. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ОНР 

занимается не только учитель-логопед, но и инструктор по физической культуре. 

Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то 
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инструктор по физической культуре на специальных занятиях с детьми решает 

задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций. 

Учитель-логопед и инструктор по физической культуре должны:  

- учитывать структуру речевого нарушения каждого ребёнка; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закреплять ЗУН, приобретённые на логопедических занятиях;  

- всесторонне развивать личность ребёнка с ОВЗ. 

Направления деятельности учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре ДОУ: 

1) Участие в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

2) Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3) Развитие мелко-моторных и основных движений. 

4) Оказание помощи детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях по физической культуре. 

5) Участие в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня их 

физического развития, состояния общей, мелкой моторики. 

Инструктор по физической культуре: 

- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, 

совершенствует координацию основных видов движений, развивает общую и 

мелкую моторику, формирует положительные личностные качества: 

взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в собственных силах; 

- проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми воспитанниками 

с учётом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

- планирует совместную деятельность воспитанников группы; подготавливает 

и проводит общие спортивные праздники, досуги и развлечения; 

- оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребёнка в семье; 

- регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физическую нагрузку на воспитанников; 

- укрепляет здоровье; 

- решает задачи общего физического развития детей; 

- развивает двигательные умения и навыки; 

- формирует психомоторные функции; 

- закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических 

занятиях, путём специально подобранных подвижных игр и упражнений; 

- ведёт необходимую документацию: планы (перспективные и календарные), 

заполняет «Тетрадь по взаимодействию с учителем-логопедом» по развитию 

общей моторики (динамическая координация, статическая координация, 

пространственная координация движений), физиологического и речевого дыхания 

в рамках лексических тем, а также по автоматизации звуков в предложении, по 
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развитию основных движений; проведение индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий с детьми; план организации и проведения совместной 

деятельности на физкультурных занятиях, спортивных праздниках и т.п.; 

аналитический отчёт о работе за учебный год. 

Взаимосвязь учителя-логопеда и инструктора по физической культуре в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР имеет большое 

значение и является залогом успешности коррекционно-развивающей работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют 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. 

Учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием обучающихся с ТНР. 

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Согласно ФОАП ДО п 43.1 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

2) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учётом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

3) 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; 

- 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 
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обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) 

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 её 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: 

1) состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития 

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН); 

2) механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание); 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 
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речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объём образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группе 

компенсирующей 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 рече-языкового 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. 

 

2.9. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Согласно  ФАОП ДО   п  43.9,  43.9.1, 43.9.2 специальными условиями получения 

образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов при реализации АОП ДО 
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обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Специальные условия для реализации вариативной части Программы 

совпадают со специальными условиями обязательной части Программы. 

 

2.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Согласно ФАОП ДО (п.43.10, 43.10.1, 43.10.2, 43.10.3, 43.10.4) 

Диагностическая деятельность осуществляется также с парциальным 

использованием с «Комплексной образовательной программы (автор Нищева 

Н.В.).(далее –комплексной образовательной программы) и методическим 

комплект. 

Методика проведения обследования ребенка (с 5 до 7 лет) с ОНР учителем-

логопедом (с. 37-41). 

 Диагностика проводиться с целью выявить особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы и позволяют скорректировать характер логопедического 

воздействия на детей, степень включенности в коррекционную работу тех или 

иных специалистов и родителей. 

Диагностика проводится три раза в год (сентябрь, январь, май) в форме 

группового и индивидуального обследования.  

 

 

2.11.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкого  развития обучающихся с ТНР. 

Согласно ФАОП ДО (п.43.11,43.11.1, 43.11.2, 43.11.3, 43.11.4) 

Образовательная деятельность осуществляется также с парциальным 

использованием с «Комплексной образовательной программы (автор Нищева 

Н.В.).(далее –комплексной образовательной программы) и методическим 

комплект. 

 

2.12. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа  строится согласно с ФАОП ДО (29, 29.1, 29.2, 29.2.1, 

29.2.1.1, 29.2.1.2, 29.2.2, 29.2.2.1, 29.2.2.2, 29.2.2.3, 29.2.2.4, 29.2.2.5, 29.2.2.6, 

29.2.2.7, 29.2.3, 29.2.3.1, 29.2.3.2, 29.3, 29.3.1, 29.3.2, 29.3.3, 29.3.4, 29.3.5, 29.3.5.1, 
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29.3.5.2, 29.3.5.3, 29.3.6, 29.3.7, 29.4, 29.4.1, 29.4.2, 29.4.3, 29.4.3.1,29.4.3.2. )  

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Обязательная часть 

Согласно п. 29.2 ФОП ДО, общая цель воспитания в ДОУ - личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Задачами воспитания в ДОУ являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создание условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

 

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

Родина и природа 
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будущее своей страны. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

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

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
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Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

 

 
 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
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окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

Согласно п. 29.2.3.1., 29.2.3.2. ФОП ДО выделяются следующие целевые 

ориентиры воспитания: 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 
 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу;  

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 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. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Уклад ДОУ: 
Цель и смысл деятельности 

ДОО, её миссия 

Цель и смысл деятельности ДОО - педагогическое 

сопровождение личностного развития, национально-

гражданской идентификации, социализации и 

самоопределения ребенка. 

Миссия ДОО - сплочение, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия ребенка к жизни, 

согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, своего региона, Российской Федерации. 

Принципы жизни и воспитания 

в ДОУ 

- Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

- Принцип ценностного единства и совместности: 

единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

- Принцип общего культурного образования: Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона; 

- Принцип следования нравственному примеру: пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- Принцип безопасной жизнедеятельности: защищенность 
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важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: 

значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- Принцип инклюзивности: организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО. 

Образ ДОУ, её особенности, 

символика, внешний имидж 

- большая территория с ухоженным, декоративно-

художественно оформлением, зеленым ландшафтом; 

- собственная эмблема «аист» – это символ счастья, 

благополучия, семьи, детства, будущего; 

- номер детского сада один- всегда первый. 

Девиз ДОО: 

Мы зовемся аистята 

Дружно мы в саду растем 

Все хорошие ребята 

Очень весело живем! 

Отношение к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОУ 

Воспитатель по отношению к воспитанникам, их родителям, 

сотрудникам и партнерам соблюдает кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 всегда выходит навстречу и 

приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная 

часть приветствия; 

 педагог описывает события и 

ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и 

не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и 

дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к 

личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать 

собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать 

воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и 

самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно 

оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время  

не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 
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 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. 

Ключевые правила ДОУ  Мы принимаем любого ребенка, независимо от его 

внешнего вида, состояния здоровья или поведенческих 

особенностей; 

 Мы строим воспитательный процесс с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка; 

 В совместной деятельности детей со взрослым мы 

стараемся раскрыть личностный потенциал каждого 

ребенка; 

 Дети являются полноправными участником 

воспитательного процесса наравне со взрослыми. 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в ДОУ 

(достигаемые ценности 

воспитания) 

Поднятие флага на все знаменательные даты – патриотизм. 

Ежедневные ритуалы: 

- утром во время приема детей на площадке играет детская 

веселая музыка – позитивное отношение к жизни; 

- утренний/вечерний круг; 

- «Стенд настроения», можно подойти и прикрепить смайл 

своего настроения (эмоции). 

Еженедельное поздравление именинников в группах - 

взаимоуважение. 

Нормы этикета –  

- при входе воспитателя, ребенка или другого взрослого в 

помещение — взаимное приветствие – культура поведения и 

уважение к людям. 

- обмениваться добрыми словами друг с другом – культура 

поведения, доброта и внимание к людям. 

«Спасибо», «пожалуйста», «благодарю» — вежливые слова 

всегда на слуху и в обиходе у ребенка – воспитание культуры 

поведения. 

- «Школа успеха» - еженедельное подведение итогов 

достижений детей с отражением на информационном стенде. 

В холлах детского сада расположены настенные телевизоры с DVD плеерами, предназначенные для трансляции видеоматериалов о жизни детского сада, видеоролики тематического содержания в знаменательные даты Российских, краевых и городских дат. 

Особенности РППС, 

отражающие образ и ценности 

ДОУ 

 

Уголок информации для детей и родителей при входе в 

детский сад, где располагается актуальная информация о 

предстоящих событиях в детском саду, городе, стране 

(знаменательные даты). 

Стенд спортивных достижений воспитанников. 

Патриотический уголок детского сада. 

Плакаты оп охране природы. 

Плакаты, памятки по охране здоровья. 

Информационные стенды педагога-психолога, учителя –

логопеда, ПДД 
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Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и 

культурная среда ДОУ 

(учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

МБУК ЦБС Городская библиотека № 9 – социо-культурное 

воспитание  

ГКУ КК "КК АСС Кубань-СПАС" – основы 

жизнедеятельности  

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» - социо-культурное и художественно-

эстетическое воспитание. 

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» спортивно-оздоровительное 

воспитание  

ГИБДД - безопасность 

Геленджикский историко-краеведческий музей – воспитание 

народных, семейных традиций, чувства патриотизма, любовь 

к родному Краю, городу, стране, к истории. 

 

 

Воспитывающая среда ДОУ 

 
Условия для формирования 

эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, 

другим людям, себе 

 Распределение ролей в группе, знакомство с образами дружбы 

в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества 

и взаимопомощи людей в различных видах деятельности.  

 Проявление милосердия и заботы о младших и слабых членах 

группы.  

 Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.   

 Воспитание навыков, необходимых для жизни в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма 

Условия для обретения 

ребёнком первичного опыта 

деятельности и поступка в 

соответствии с 

традиционными 

ценностями российского 

общества 

 Воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.). 

 Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно 

вести себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к 

ним. 

 Воспитание привычки к доступному для ребенка напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи. 

 Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке, поощрение трудолюбия при 

выполнении поручений и в самостоятельной  

 деятельности. 

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозрастное 

 Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции 

«Я сам!». 

 Посильное участие детей в ситуациях самообслуживания. 

 Поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

 Воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 
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детское сообщество 

 

Общности ДОУ 

В ДОО выделяются следующие общности: 

 Педагог - дети,  

 Родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители). 

 Дети-дети 

 Педагог-педагог 

 Родители (законные представители) – родители (законные представители) 

 

Ценности и цели:  

 
профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского сообщества 

детско-взрослого 

сообщества 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности. 

Цели: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребенка. 

Ценность принятия и уважения. 

Цель: вовлечение родителей в 

процесс воспитания ребенка. 

Ценности доверия, 

дружбы, ответственности 

и заботы. 

Цель: равноправие и 

партнерство взрослого и 

ребенка. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей: 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
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- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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. 

 

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. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей: 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми на прогулке, во время общих мероприятий и 

праздников, на выездах за территорию детского сада, на экскурсиях. 

Включенность ребенка младшего возраста в отношения со старшими 

воспитанниками обеспечивается использованием технологий эффективной 

социализации (далее – ТЭС) в качестве одного из способов реализации 

Программы.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта 

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

традициям. Кроме этого, для старших детей отношения с младшими – это 

возможность стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Задачи воспитания ДОУ 

Интегрированы в каждую образовательную область и отражены в п 2.1 

Программы. 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.5 Программы.  

События ДОУ 

проекты воспитательной направленности; праздники; общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

свободная игра;  

свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОУ относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 
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разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в ДОУ предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 
Знаки и 

символы 

государства, 

региона, 

населенного 

пункта и ДОУ 

Компоненты 

среды, 

отражающие 

региональные 

этнографические 

и другие 

особенности 

социокультурных 

условий, в 

которых 

находится ДОУ 

Компоненты среды, 

отражающие 

экологичность, 

природо-

сообразность и 

безопасность 

Компоненты 

среды, 

обеспечивающие 

детям 

возможность 

общения, игры и 

совместной 

деятельности 

Компоненты среды, 

отражающие 

ценность семьи, 

людей разных 

поколений, радость 

общения с семьей 

Флаг, герб, 

гимн России, 

Краснодарског

о края и 

города-

курорта 

Геленджик. 

Портрет 

президента, 

губернатора 

Краснодарског

о края, главы 

муниципально

го образования 

город-курорт 

Геленджик. 

Народные 

костюмы, карта 

России,  

Краснодарского 

края, города-

курорта 

Геленджик,посуда, 

книги, плакаты, 

презентации. 

Альбомы, журналы, 

тематические 

презентации, 

видеоролики 

 

Тематические 

уголки: 

«Магазин» 

«Парикмахерская» 

«Больница» 

«Автомастерская» 

«ПДД» 

«Библиотека» 

«Семья» 

Фотографии семей 

воспитанников, 

альбомы с 

историями и 

фотографиями 

участников ВОВ. 

Генеологическое 

древо 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного 

Компоненты среды, 

обеспечивающие 

ребёнку возможности 

Компоненты 

среды, 

предоставляющи

Компоненты среды, 

обеспечивающие 

ребёнку 
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развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную картину 

мира 

для укрепления 

здоровья, 

раскрывающие 

смысл здорового 

образа жизни, 

физической 

культуры и спорта 

е ребёнку 

возможность 

погружения в 

культуру России, 

знакомства с 

особенностями 

традиций 

многонациональ

ного российского 

народа 

возможность 

посильного труда, а 

также отражающие 

ценности труда в 

жизни человека и 

государства 

Огород, экологическая тропа,  

экспериментальные уголки, 

презентации. 

Спортивные площадки 

и инвентарь, тропа 

здоровья, спортивные 

уголки в гуппе. 

Книги, плакаты, 

картины, 

народные 

костюмы, 

музыкальные 

инструменты, 

презентации, 

видеофильмы. 

Уголки дежурства: в 

уголке природы, 

в столовой, 

во время занятий 

Огородные 

инструменты (лейки, 

грабли, лопаты, 

тяпочки, 

взрыхлители) 

 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей.  

 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в ДОО 

предусматривает:  

 

Социальный партнёр 
Мероприятия на 

базе ДОО 

Мероприятия, 

события, акции на 

базе партнера 

Реализация 

совместных 

проектов 

МБУК ЦБС 

Городская 

библиотека № 9 

«Праздник книги» 

«День рождение поэта 

А.С.Пушкина» 

«Конкурс» чтецов» 

«Драматизация 

сказок» 

- экскурсии 

- беседа «Полюби 

книгу и узнаешь как 

интересна жизнь» 

- Чтение сказок  

Акция «Чтение 

стихов о войне 

для ветеранов 

ВОВ» 

ГКУ КК "КК АСС 

Кубань-СПАС" 

Беседы с детьми о 

пожарной 

безопасности, 

правилами поведения 

на водоемах, в летнем 

лесу 

- - 

МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 
Мастер-классы Мастер-классы - 

ГИБДД 

 

Беседы с детьми о 

ПДД, правилами 

поведения на дороге. 

Соревнования 

«Веселые старты» 

- - 

Геленджикский Тематические встречи - - 
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историко-

краеведческий музей 

АНО «Центр 

развития проектов в 

сфере образования 

«Точка Роста» 

- 

Мастер-классы, 

конкурсы 

художественно-

эстетического 

развития 

- 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Кадровое обеспечение рабочей программы полностью соответствует п 3.5 ОП 

ДО 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы 

воспитания 

Нормативное обеспечение программы полностью соответствует п 3.5 ОП ДО 

и расположен на сайте ДОО 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной 

организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми 

участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 

строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
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деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка 

на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 

образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребёнка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. Необходима организация 

системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 

ТПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся 

с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с 

ТНР максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 
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обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка с ТНР. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1) Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребёнка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ТНР, с 

учётом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5) Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6) Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребёнка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. ДОО имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учётом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО должна обеспечивать и 

гарантировать: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 
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и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

2) максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

3) 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 с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

4) 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; 

5) открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников 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 обучающихся). 

ППРОС Организации создаётся педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребёнка с ТНР с учётом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

В соответствии с ФГОС ДО, пункт 3.3.4. ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать 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, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 



70 
 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося 

с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребёнка с ТНР; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.2.1. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в логопедическом кабинете. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, 

трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, 

сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Результаты логопедической 

работы зависят от многих факторов, и немаловажным моментом успешной 

коррекции речевых нарушений является создание ППРОС в логопедическом 

кабинете для индивидуальной, фронтальной и подгрупповой логопедической 

работы ДОУ.       

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами. 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Принципы ППРОС:  

- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников на нижних открытых полках;  

- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне 

отведено отдельное место; составлен паспорт логопедического кабинета;  

- интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации других областей;  

-  учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа, 

наглядно - дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом 

детей группы.  

- мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; 

детские столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из кабинета во время 

разнообразных видов деятельности; 

- вариативности: наглядно - методический материал, дидактические пособия 

и настольно-печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, 

задач обучения);  

- эстетичности: мебель, наглядно-методические пособия и игры выполнены 

из современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически 

оформлены;  

- принцип свободы достижения ребёнком своего права: предметно-

пространственная среда должна ориентироваться на зону «ближайшего развития» 

ребёнка. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
В логопедическом кабинете согласно ФГОС при организации ППРОС нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения.  

Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных 

игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. 

Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.).  

По рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и 

играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в 

центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью заменять 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7(8) лет) 

В логопедическом кабинете ППРОС организуется таким образом, чтобы 
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способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и 

на перемене», «Скоро в школу» и т. п.  

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи кабинете логопеда постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины.  

В работе над лексическими темами используются репродукции с картин 

известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера не только логопедического кабинета, а также раздевалки, 

группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к 

школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети 

привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 

оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить 

самостоятельно под руководством учителя-логопеда. 

Центры ППРОС в логопедическом кабинете: 

1. Центр речевого развития: 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Индивидуальные зеркала. 

-  3 стульчика для занятий у зеркала.  

- Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт, 

ватные диски.  

- Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

-  Дыхательные тренажеры: игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри, «султанчики», перышки, 

сухие листочки, лепестки цветов и т. п.).  

- Картотеки:  

1) картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты);  

2) картотека пальчиковой гимнастики;  

3) картотека дыхательной гимнастики;  

4) картотека артикуляционной гимнастики;  

5) картотека игр на расширение словаря;  

6) картотека игр на развитие лексико-грамматических форм;  

7) картотека игр на развитие силы голоса.  
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- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

- Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки; серии сюжетных картинок.  

- Лото, домино, дидактические игры на развитие познавательной сферы, по 

изучаемым лексическим темам. 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счётный материал. 

- «Алгоритмы», схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков раннего и позднего онтогенеза.  

- Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации, звуков раннего и позднего онтогенеза. 

- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа 

и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники 

разных цветов и т. п.) 

- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

- Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

- Слоговые таблицы. 

- Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

- Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

- Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

- Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

2. Центр сенсорного развития: 

- Звучащие игрушки (погремушки, свистки, дудочки, бубен, губная гармошка, 

металлофон, бубен, звучащие мячики и волчки). 

- Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под 

«Киндер-сюрприза» с различными наполнителями горохом, фасолью, пшеном, 

камешками, бусинками и т. п.).  

- Маленькая настольная ширма. 

- Записи на электронных носителях «голосов природы» (шум ветра, шум 
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моря, пение птиц и т. п.). 

- Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

- Кубики - для развития зрительного восприятия, мелкой моторики рук. 

- Пирамидки - для развития точных координированных движений, умения 

соотносить детали по размеру и цвету. 

- Подушечки, фигурки животных, елочки, жучки с нашитыми пуговицами для 

тренировки навыка расстегивании и застегивания. 

-  Палочки Кюизенера. 

- Блоки Дьенеша. 

- Рамки-вкладыши Монтессори. 

- Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

- Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

- Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

- Деревянная доска и цветные мелки. 

- Мягкие цветные карандаши. 

- Восковые мелки. 

- Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

3. Центр моторного и конструктивного развития: 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

- Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

- Мячи - резиновые с шипами и без, разного размера и цвета, массажеры 

(массажные шарики) для интенсивного воздействия - для массажа кистей рук. 

- Массажные коврики и дорожки. 

- Мяч среднего размера. 

- Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

- Игрушки для пальчикового театра - для развития пальцев рук, 

выразительной речи. 

- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

- «Игра в кармашке» - развивающие рамки и шнуровки разного формата.  

- Трафареты - для развития графо-моторных навыков, закрепление 

словарного запаса по лексических темам. 

- Флажки разных цветов (10 шт.). 

- Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

- Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

- Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

- Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

- Мозаика для развития тонких движений пальцев рук, закрепления знаний о 

цвете, выкладывания пройденных букв. 

- Прищепки - для массажа пальцев рук, конструирования, занимательные 

игрушки из разноцветных прищепок. 
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Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете 

учителя-логопеда имеет очень важное значение при формировании высших 

психических функций у ребёнка с проблемами в развитии. Правильно 

организованная предметная среда развивает интеллектуальную, нравственно-

волевую и эмоциональную сферы личности дошкольника. ППРОС стимулирует 

развитие у него самостоятельности, общительности, доброжелательности.  

 

3.2.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

Для детей с ТНР первостепенное значение имеют: 

- организация педагогического процесса во всех образовательных областях, 

адаптированного в соответствии с психофизическими возможностями 

воспитанников (адаптированная предметно-пространственная развивающая среда, 

адаптированное содержание обучения и воспитания, адекватные для детей с ТНР 

технологии обучения); 

- организация профессиональной коррекционно-развивающей работы по 

преодолению нарушений речи у воспитанников; 

- единое образовательное пространство «ДОУ – семья», 

- организация интегрированного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса (педагогов, специалистов, родителей) 

ППРОС в логопедической группе ДОУ решает основную задачу 

коррекционной помощи и организацию условий для исправления и преодоления 

нарушений, адаптации детей с отклонениями в развитии. Т.е. всё оформление всех 

центров в логопедической группе должно быть направлено на коррекцию речевых 

и сопутствующих нарушений у детей с ОВЗ. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Организуя ППРОС в старшей логопедической группе, педагоги должны 

руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. В этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой.  

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким 
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хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 

развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период 

работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

Ребёнка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о 

правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, 

потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. 

В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации 

результатов опытов в журнале. Особое значение приобретает использование 

обучающих дидактических игр, в которых начинается формирование 

мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. 

п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7(8) лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный 

период его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности 

к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы.  Это необходимо 

учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе.  

В групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В 

группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет - сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 
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используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с ТНР должно 

быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с ТНР при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В 

таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребёнка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Всё это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребёнок создает что-то нужное, полезное. В связи с 

этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 

Центры ППРОС в логопедической группе: 

1. Центр «Будем говорить правильно»: 

- Маленькие зеркала для артикуляционной гимнастики. 

- Полка или этажерка для пособий. 

- Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 

- Пособия на развитие фонематического слуха. 
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- Серии демонстрационных картин «Все работы хороши. Детям о 

профессиях», «Кем быть?», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад», «Четыре 

времени года» и другие. 

- Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков раннего и позднего онтогенеза. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 
раннего и позднего онтогенеза. 

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

- Сюжетные картины, серии сюжетных картин. 

- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, схемы для составления предложений, 

разрезная азбука, кубики. 

- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т. п.). 

- Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

- Картотека словесных игр. 

- Игры на развитие мелкой моторики, формирование графо-моторных 

навыков. 

2. «Центр науки и природы»: 

- Стол для проведения экспериментов. 

- Стеллаж для пособий. 

- Резиновый коврик. 

- Халатики, передники, нарукавники. 

- Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

- Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 

- Пищевые красители. 

- Ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

- Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

- Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

- Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

- Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

- Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл. 

- Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

- Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

- Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

- Игра «Времена года». 

- Календарь природы, календарь погоды. 

- Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 

огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

- Альбом «Мир природы. Животные» 
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- Альбом «Живая природа. В мире растений». 

- Альбом «Живая природа. В мире животных». 

- Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.). 

3. «Центр математического развития»:  

- Разнообразный счетный материал. 

- Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

- Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 

квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры) 

- Наборы объемных геометрических фигур. 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

- Действующая модель часов. 

- Счёты, счётные палочки. 

- Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для 

детей и кукол). 

- Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 

детьми. 

- Математические лото и домино. 

- Рабочие тетради по числу детей. 

4. Центр «Наша библиотека»: 

- Стеллаж или открытая витрина для книг. 

- Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

- Детские книги по программе и любимые книги детей. 

- Два - три постоянно меняемых детских журнала. 

- Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов. 

- Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

- Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

- Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

- Книжки-самоделки. 

- Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

- Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

5. «Центр конструирования»: 

- Мозаика и схемы выкладывания узоров из неё. 

- Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

- Игра «Танграм». 

- Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

- Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

- Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

- Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

- Блоки Дьенеша. 

- Материалы для изготовления оригами. 
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6. Центр «Учимся строить»: 

- Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

- Транспорт средний, мелкий. 

- Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 

- Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 

- Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

- Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

- Макет железной дороги. 

- Действующая модель светофора. 

- Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

7. «Центр художественного творчества»: 

- Восковые и акварельные мелки. 

- Цветной мел. 

- Гуашь, акварельные краски. 

- Фломастеры, цветные карандаши. 

- Пластилин, глина, соленое тесто. 

- Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

- Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

- Мотки проволоки и лески разного сечения. 

- Рулон простых белых обоев. 

- Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

- Трафареты, клише, печатки. 

- Клейстер, клеевые карандаши. 

- Доски для рисования мелом, фломастерами. 

- «Волшебный экран». 

- Пооперационные карты выполнения поделок. 

- Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 

пряжа. 

- Ёмкость для мусора. 

8. «Музыкальный центр»: 

- Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

- Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

- Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

- Звучащие предметы-заместители. 

- Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). 

- CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 
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9. «Центр сюжетно-ролевых игр»: 

- Куклы «мальчики» и «девочки». 

- Куклы в одежде представителей разных профессий. 

- Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

- Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

- Кукольная мебель. 

- Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

- Набор мебели «Парикмахерская». 

- Кукольные сервизы. 

- Коляски для кукол. 

- Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

- Атрибуты для ряжения. 

- Предметы-заместители. 

11. Центр «Мы играем в театр»: 

- Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

- Стойка-вешалка для костюмов. 

- Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 

- Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

- Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

12. Центр «Мы учимся трудиться»: 

- Контейнер для мусора. 

- Щётка. 

- Совок. 

- Халаты, передники, нарукавники. 

13. Центр «Наша Родина - Россия»: 

- Портрет президента России. 

- Российский флаг. 

- CD с записью гимна России. 

- Куклы в костюмах народов России. 

- Игрушки, изделия народных промыслов России. 

- Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  

- Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

- Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

14. Центр «Здоровье и безопасность»: 

- Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность» 

- Правила дорожного движения для дошкольников 

- Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

- Действующая модель светофора. 

- Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка». 

Также нужно забывайте оформлять прихожую. Дети очень любят смотреть на 

стенд с творческими работами и рассказывать родителям и другим педагогам. 

Родители изучают информацию о проведенных занятиях, знакомятся с 
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литературой. Т.е. нужно использовать максимально эффективно помещения 

группы, прихожей, даже участка на прогулке для проведения коррекционно-

развивающей работы.  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в логопедической группе создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет 

обучающимся с ТНР проявлять свои способности не только на занятиях, но и в 

свободной деятельности; стимулирует развитие их творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает им утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов. 

Организация режима пребываниям детей в организации — 10 (12) часов. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные 

ресурсы детей в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных 

видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания и прогулок. 

Режим дня составлен с учетом требований СанПиН от 15 мая 2013 года №26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 года, регистрационный номер №28564) с последними правками в 

2020 году «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 

17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, 2 занятия 

лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (6 

часов 15 минут). Занятия лечебной физкультурой и индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 
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Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

(1на 

свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

(не менее 10 мин)   

7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд   8.30—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность  8.55—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое 

занятие  

9.00—9.20 

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие  9.30—9.50 

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое логопедическое 

занятие  

10.00—10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак   10.20—10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка  

10.40—12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры  

12.30—12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон  13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15—15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей     

15.30—15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50—18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 18.00—18.30 
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детей ,уход домой 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

 

Прием на улиц, осмотр детей, игры, общественно-полезный 

труд, утренняя гимнастика (не менее 10 мин) 

7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд   8.30—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность  8.55—9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, общественно-полезный труд, самостоятельная 

деятельность, прогулка, воздушные и солнечные процедуры  

9.15—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак   10.15—10.45 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

игры   

10.45—12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон  13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры   15.00—15.25 

Подготовка к полднику, общественно-полезный труд, полдник  15.25—15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой    

15.40—18.30 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

 

Индтвидуальная работа с детьми 8.30-9.00 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.20 

2-е подгрупповое занятие 9.30—9.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.00—12.10 

Участие логопеда в режимных моментах 12.10—13.30 

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 

минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН (8 часов 30 минут). Занятия лечебной физкультурой 

(как лечебные процедуры), индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. 
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Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

2 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Лечебная физкультура 2 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает 

в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

•ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 

часов; 

•дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных 

группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

 

Примерный режим дня. Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (не менее 10 7.30—8.30 
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мин), общественно-полезный труд  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно-полезный 

труд  

8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое 

занятие 

9.00—9.30 

2-е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое 

занятие  

9.401—0.10 

3-е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое 

занятие  

10.20—10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтра 10.50—11.20 10.50—11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка  

11.20—11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, 

общественно-полезный труд, игры, наблюдения  

11.30—12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы  

12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры  15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25—15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей  

15.40—16.15 

Чтение художественной литературы  16.15—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30—17.30 

 

 

 

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика (не 

менее 10 мин), общественно-полезный труд   

7.00—8.3 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35—8.55 

Подготовка к прогулке  8.55—9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность детей, наблюдения, 

общественно-полезный труд, воздушные и солнечные 

процедуры  

9.05—10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.30—11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, 

возвращение с прогулки, водные процедуры  

11.00—12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00 
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Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, 

полдник  

15.00—15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно-полезный труд  

15.20—16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры ,уход домой  16.15—18.30 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 
 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.00 

3-е подгрупповое занятие 10.10—10.35 

Индивидуальная работа с детьми 10.35—12.45 

Участие логопеда в режимных моментах 12.45—13.00 

 

3.4. Планирование коррекционно-образовательного процесса. 

Коррекционно-образовательный процесс проектируется, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. При организации образовательного процесса 

обеспечивается единство коррекционных, воспитательных, развивающих и 

образовательных задач. 

    Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, 

длится 9 месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период - март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

оставления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки адаптированной образовательной программы. 

    В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АОП ДО. 

    Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания 

в группе компенсирующей направленности. 

   В группах логопедом проводятся индивидуальная, подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) в соответствии с расписанием занятий. На работу с 
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одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к 

школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Все остальное время в 

расписании работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. период реализации  

        В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку 

по сравнению с массовыми группами. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе учителя - логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие специалистов и родителей отражено во 

всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют 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. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно- эстетическим развитием детей. 

 В систему работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи входят 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 

интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут участвовать от 2 до 

5 специалистов и родители дошкольников. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: 

изобразительная и конструктивно- модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение 

ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие 

детей в целом. 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 
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35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий 

темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и 

обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее 

эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период 

нарастания у детей усталости. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, 

способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют 

устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и 

тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой 

к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным: 

1) в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесёнными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240); 

2) в профессиональных стандартах: 

 - «Педагог-дефектолог (логопед)», утверждённом приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2023 г. № 136н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2023 

г., регистрационный № 73027); 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

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

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326); 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575);  

Воспитание и обучение обучающихся с ТНР осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры:  

- учителя-логопеды, педагоги-психологи, которые знают психофизические 

особенности детей с ТНР с учётом их нозологических особенностей, владеют 

методиками дифференцированной коррекционной работы с ними, а также 

работают по занимаемой должности в соответствии с профессиональными 

стандартами - «Педагог-дефектолог (логопед)», «Педагог-психолог)». 

- педагогические работники (воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший воспитатель), обладающими 

знаниями об особенностях развития 

детей с ОВЗ (ТНР). 

Педагоги должны демонстрировать образец русской речи, знать нормы 

русского языка. Речь педагога в работе с обучающимися с ТНР должна быть: 

1) грамматически правильно построенной, связной; 

2) с ясным и отчётливым произнесением всех звуков родного языка; 

3) соответствовать возрастным особенностям детей, на которых она 

направлена; 

4) выдержана в определенном темпе, громкости; 

5) эмоциональна, по возможности, образна, выразительна и доступной для 

понимания. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т.ч. их дополнительного профессионального образования.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ, осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется 

предусмотреть повышение информированности педагогов о детях с ОВЗ (ТНР); 

формирование педагогической позиции; профилактику синдрома 
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профессионального выгорания; сопровождение педагогов через постоянную 

систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники Организации обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объёме реализацию Программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Профессиональное развитие педагогических работников. 

Педагогические работники ДОУ: 

- систематически повышают свой профессиональный уровень; 

- проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия 

Организации, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, распространения инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 
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3.6. Финансовое обеспечение Программы. 

В объём финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ (ТНР). 

Необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при реализации Программы: 

- необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для обучающихся с ТНР, т.е. установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы – 25 

часов воспитателям, непосредственно осуществляемым обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися с ОВЗ (ТНР) (приказ Минобрнауки России от 

22.12.2014 г. № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»); 

- необходимость увеличения удлинённого отпуска продолжительностью 56 

календарных дней (для территорий, приравненных к Крайнему Северу – 72 

календарных дня) педагогам общеобразовательных организаций, работающим в 

группах для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении 

(Пункт 4 раздела I Приложения N 1 к Постановлению Правительства РФ от 

14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2017 N 08-ПГ-МОН-26725); 

- необходимость установления надбавки (20% к окладу, ставке заработной 

платы) педагогическим работникам: 

  осуществляющим образовательную деятельность в образовательных 

учреждениях по АОП ДО (коррекционные учреждения); 

  осуществляющих образовательную деятельность в отдельных группах  с 

обучающимися с ОВЗ; 

  по АОП ДО (коррекционные группы) (Коллективный договор, Локальные 

нормативные акты ДОУ); 

- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей с ТНР в возрасте старше 3-х лет - 6-12 человек; 

для детей с ФФНР в возрасте старше 3-х лет - 12 человек. 

(Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 N 373 (ред. от 01.12.2022 N 1048) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Распоряжение Минпросвещения России 

от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»). 
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3.7. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Согласно  п.53.3  ФАОП ДО 

Расположено на сайте: 

https://gel-ds-1.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-

obrazovatelnogo-protsessa/ 

 

                                  
                                Методическое обеспечение программы. 

 

Методическое обеспечение Адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ представлено в виде списка 

рекомендуемой литературы по основным направлениям развития 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое), по коррекционно- развивающей работе, по 

научно-практическим и организационным вопросам образования. 

https://gel-ds-1.ru/struktura-obrazovatelnogo-proczessa/ 

 

 

3.8 Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

М
ес

я
ц

 

Д
а
т
ы

 

Памятные 

даты/праздники 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

в
о
сп

и
т
а
н

и
я

*
 

Возможные воспитательные 

события ДОО 

В
о
зр

а
ст

/г
р

у
п

п
а
 

0
1
 

27 
День снятия 

блокады Ленинграда П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
 Утренняя беседа 

Тематическое занятие 

Выставкарисунков, подделок 

Акция «Блокадный хлеб» 

6-7/3 

11-

15 
Рождество. 

Д
Н

Н
 

Э
Н

 Досуговое мероприятие 

«Рождественские чудеса» 
2-7 

0
2
 

8 День российской 

науки 

П
о
зН

 

Познавательное занятие «В 

поисках науки» 
3-7 

15 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

П
ат

Н
, 
С

Н
 

Д
Н

Н
 

Встреча с ветеранами  

Российских вооруженных сил, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

 

6-7 

21 
Международный 

день родного языка П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
, 

П
о
зН

 

Конкурс чтецов «русское 

слово» 
4-7 

https://gel-ds-1.ru/struktura-obrazovatelnogo-proczessa/
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23 
День защитника 

Отечества П
ат

Н
 

Д
Н

Н
  
Э

Н
 

Утренник 

Изготовление 

поздравительных открыток 

папам и участникам СВО 

2-7 

17 День доброты 

Д
Н

Н
 

П
о
зН

 

Тематические беседы 

Чтение сказок 
2-7 

0
3
 

8 
Международный 

женский день Д
Н

Н
 

С
Н

 

Праздник для мам 3-7 

18 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией П
ат

Н
 

Д
Н

Н
 

Тематическое занятие 

Беседа 
5-7 

27 
Всемирный день 

театра Д
Н

Н
, 

П
о
зН

 

Театрализованное 

представление 
3-7 

11-

17 

Праздник «Весна 

на Кубани – 

масленица» П
о
зН

 

Д
Н

Н
 

Досуговое мероприятие 

«Масленица» 
3-7 

0
4
 

12 День космонавтики 

П
ат

р
Н

 

Д
Н

Н
 

П
о
зН

 

Выставка 

Тематическая беседа 
5-7 

1 День смеха Э
Н

 

С
Н

 Досуговое мероприятие «Мы 

умеем веселиться, смех 

здоровью пригодится» 

2-7 

7 
Всемирный день 

здоровья Ф
О

Н
 

Спортивное мероприятие 

«Богатырская силушка» 
3-7 

23 
Всемирный день 

книг П
о
зН

 

Д
Н

Н
 

Э
Н

 

Посещение библиотеки 

Познавательная беседа 

Чтение книг 

Выставка книг, созданных 

своими руками 

2-7 

0
5
 

1 
Праздник Весны и 

Труда Т
Н

 

Д
Н

Н
 

С
Н

 Высаживание деревьев, 

цветов и кустарников 
4-7 

9 День Победы 

П
ат

р
Н

 

Э
Н

 

Д
Н

Н
 Выставка подделок 

Конкурс стихов и песен о 

победе 

Тожественное мероприятие 

 

4-7 

 

19 

День детских 

общественных 

организаций России П
ат

р
Н

 

Д
Н

Н
 

С
Н

 

Рисунки для участников СВО 4-7 

24 

День славянской 

письменности и 

культуры П
о
зН

 

Утренняя беседа 4-7 

25 Выпускной Э
Н

 Праздник«До свидания 

детский сад» 
6-7 
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0
6
 

1 День защиты детей Э
Н

 

Д
Н

Н
 

Досуговое мероприятие 2-7 

6 
День русского 

языка Д
Н

Н
 

П
о
зН

 

Утренняя беседа 4-7 

12 День России 

П
ат

р
Н

 

Д
Н

Н
 

 Торжественное мероприятие 5-7 

22 
День памяти и 

скорби 

П
ат

р
Н

 

Минута молчания 5-7 

1 
День символов 

Краснодарского края 
П

а
т

р
Н

 

П
о
зН

 
Тематическое занятие 3-7 

10 Детский карнавал Э
Н

 Участие в городском детском 

карнавале 
5-7 

30 
День возрождения 

казачества России 

П
а
т

р
Н

 

П
о
зН

 

Тематическая беседа 6-7 

0
7
 

8 
День семьи, любви 

и верности. 

П
ат

р
Н

 

Выставка подделок и 

рисунков 
3-7 

3 
Праздник мыльных 

пузырей С
Н

 

Досуговое мероприятие 2-7 

30 Праздник Нептуна С
Н

 

Досуговое мероприятие 3-7 

0
8

 

12 
День 

физкультурника Ф
О

Н
 

Спортивное мероприятие 

«Веселая эстафета» 
3-7 

22 

День 

Государственного 

флага РФ П
ат

р
Н

 

П
о
зН

 

Флешмоб 4-7 

27 
День российского 

кино П
о
зН

 

Утренняя беседа 5-7 

19 Яблочный спас 

Д
Н

Н
 

П
о
зН

 

Ярмарка 3-7 

 

3-е 

воск

р 

День города-

курорта Геленджик 

П
ат

р
Н

 

П
о
зН

 

Тематические 

занятия/презентации 
4-7 
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0
9

 
1 День знаний 

Д
Н

Н
 

П
о
зН

 

Досуговое мероприятие 2-7 

3 

День окончания 

Второй мировой 

войны; 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

П
ат

р
Н

 

Д
Н

Н
 

П
о
зН

 

Утренняя беседа 6-7 

8 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

П
о
зН

 

Утренняя беседа 6-7 

27 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. С
Н

, 
Э

Н
 

Д
Н

Н
 

Музыкальный концерт для  

бывших сотрудников детского 

сада, вышедших на пенсию, 

ветеранов педагогического 

труда 

Выставка рисунков «Мой 

детский сад» 

4-7 

13 
День образования 

Краснодарского края 

П
ат

р
Н

 

П
о
зН

 

Досуговое мероприятие 

«Процветай любимый край» 
3-7 

3-е 

воск

ресе

нье 

День кубанской 

семьи 

П
ат

р
Н

 

П
о
зН

 

Д
Н

Н
 

Ф
О

П
 Спортивное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная 

кубанская семья» 

4-7 

1
0
 

1 

Международный 

день пожилых 

людей; 

 

 

 

Международный 

день музыки 

ЭН, 

ДНН, 

СН 

 

 

ПозН 

Конкурс рисунков «Моя 

родословная» 

Изготовление открыток для 

бабушек и дедушек 

Беседа с детьми на тему 

«Старость надо уважать», 

«Мамина мама, папин папа» 

Тематическое занятие 

«Знакомство с известными 

композиторами» 

Прослушивание музыкальных 

произведений разных 

направлений. 

 

2-7 

4 
День защиты 

животных Д
Н

Н
 

Благотворительная акция 

«Корм для питомца» 
3-7 

5 День учителя 

П
о
зН

 

Утренняя беседа 5-7 
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3-е 

воск

р. 

День отца в России 

П
ат

Н
, 

Д
Н

Н
, 

П
о
зН

 

Изготовление открыток для 

пап 

Занятие «Отцы и дети» об 

известных личностях отцов и 

детей 

4-7 

 
День кубанского 

казачества 

П
ат

р
Н

 

П
о
зН

 Занятие «Знакомство с 

традициями казачества», 

презентация 

3-7 

1
1
 

4 
День народного 

единства 

П
ат

р
Н

 

П
о
зН

 

Э
Н

 Изготовление коллективной 

групповой стенгазеты «День 

народного единства» 

5-7 

8 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России 

П
ат

р
Н

 

Д
Н

Н
 

Занятие-беседа «Мы помним 

о вас» 
6-7 

4 

воск

р. 

День матери в 

России 

П
ат

р
Н

 

Д
Н

Н
 

Э
Н

 

Изготовление открыток для 

мам 

Конкурс рисунков «Моя 

мама» 

Чтение рассказов о маме 

Словесные игры «Как зовут 

твою маму? Профессия твоей 

мамы?» 

 

3-7 

30 

День 

Государственного 

герба РФ П
ат

р
Н

 

Тематическое занятие «Наш 

дом – Россия» 

Беседа «Флаг России» 

Разучивание стихов, 

прослушивание песен о 

России. 

4-7 

1
2
 

3 
День неизвестного 

солдата 

П
ат

р
Н

 

Д
Н

Н
 

 6-7 

3 
Международный 

день инвалидов Д
Н

Н
 

П
о
зН

 

С
Н

 

Этические беседы о добре, 

заботе, сочувствии к детям с 

ОВЗ и инвалидам 

Коллективная работа 

«Хоровод доброты» 

Беседа «Вежливым быть 

совсем не трудно» 

4-7 

5 
День добровольца 

(волонтера) в России Д
Н

Н
 

П
о
зН

 

С
Н

 Беседа «Кто такие волонтеры? 

Что такое волонтерское 

движение» 

6-7 
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8 
Международный 

день художника П
о
зН

 

Тематическое занятие 

«Разноцветный мир» 
4-7 

9 
День Героев 

Отечества 

П
ат

р
Н

 

Беседы на тему «Герои 

Отечества» 
4-7 

12 

День Конституции 

Российской 

Федерации П
ат

р
Н

 

Тематическая беседа 6-7 

31 Новый год Э
Н

 

Утренник 

Выставка новогодней 

игрушки 

 

2-7 

 

 
* 

ПатН – патриотическое направление 

ДНН – духовно-нравственное направление 

ЭН – эстетическое направление 

ТН – трудовое направление  

ПозН – познавательное направление 

СН – социальное направление 

ФОН – физическое и оздоровительное направление 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Программа ДОУ опирается на Федеральную адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (ФАОП ДО), 

утвержденную Приказом Министерства просвещения Российской федерации 

№1028 от 25 ноября 2022г. 

 ФАОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОУ во всех 

помещениях и на территории детского сада, со всеми детьми ДОУ.  

Составляет, примерно 80%  от общего объема Программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка» - детский сад №1 «Аист» муниципального образования город-

курорт Геленджик, разработана в соответствии  

       - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012№ 273-ФЗ 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) (утвержден приказом Министерства Образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 

-Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденная  Приказом Министерства просвещения РФ от 14.11.2022,№1022. 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, 

вступили в силу 01.01.2021). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее по тексту выделена курсивом). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации ФГОС ДО: 

Обязательная часть 

Программы 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
ФАОП ДО – утверждена Приказом 

Министерства просвещения Российской 

федерации №1028 от 25 ноября 2022г. 

«Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. 

Нищева). (Далее — комплексной 

образовательной программы.) 

Реализуется педагогическими 

работниками ДОУ во всех помещениях и на 

территории детского сада, со всеми детьми 

ДОУ.  

Составляет, примерно 80% от общего 

объема Программы. 

Региональная образовательная программа  

«Все про то, как мы живем» разработана с 

учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы. Романычева Н.В., 

заведующий кафедрой PPMB, Головам Л. В., 

доцент кафедры PPMB, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры PPMB. 

Программа реализуется во всех 

возрастных группах ДОУ со всеми детьми 

музыкальным руководителем в музыкальном зале 

ДОУ.  
Составляет, примерно 20% от общего 

объема Программы 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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русском (согласно пункту 19 ФГОС ДО). 

Программа является документом, представляющим модель образовательного 

процесса с детьми с ТНР, охватывающего основные направления развития 

ребёнка дошкольного возраста (с 5 до 7(8) лет), все виды деятельности детей с 

учётом их приоритетности в каждом возрастном периоде. 

      Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-воспитательного 

процесса 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в 

различных видах деятельности: 

• предметной; 

• игровой; 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ- 10 часов в день. Режим работы детского сада – пятидневный, 

выходные – суббота и воскресенье. 

Формат образовательных услуг, оказываемых ДОУ 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями ФГОС ДО 

и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 
Программа реализуется в группах: 

-компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6; 

-компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 лет 

до прекращения образовательных отношений. 

Предельная наполняемость групп определяется СанПиН 1.3049-13 (в 

редакции 2015 года, с изменениями 2021 года). 

Цели и задачи Программы. 

Обязательная часть: 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребёнка с ТНР, формирование и развитие 

личности ребёнка 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. 

Задачи Программы: 

1. реализация содержания АОП ДО; 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 
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ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4.обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

5.создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с ТНР как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

6.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; 

7.формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9.обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

10.обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей 

нарушения речи; на достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения образовательных программ дальнейшего 

уровня образования. 

Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР согласно 1.4 ФАОП ДО: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-позитивная социализация ребёнка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов 
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дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей).  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР согласно п. 10.3.3 ФАОП ДО 
-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Организация устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

         -индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР: построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

-развивающее вариативное образование: образовательное содержание 

предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребёнком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями.  

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста. 

-инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учётом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. За Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности 

вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают 

возможность эффективной реализации содержания АОП ДО на практике, 

достижения целевых ориентиров и успешной социализации детей с тяжелыми 
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нарушениями речи. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Согласно п.39.3 ФАОП ДО главными целями взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста 

являются: 

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

периода развития ребёнка в период дошкольного возраста. 

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

ребёнок 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 ребёнка 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 ребёнка с ТНР, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребёнка. 

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 ребёнок - 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 ребёнку. 

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 ребёнка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

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

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 
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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). 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

Взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного 

процесса.  

Основные виды организации совместной деятельности учителя-логопеда 

и воспитателей: 

1.Определение совместных (учитель-логопед, педагоги группы) оптимальных 

путей воздействия на речевые нарушения; 

2.Совместное планирование и проведение «коррекционного 

(логопедического) часа»; 

3.Составление индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения 

детей на основе сводного мониторинга; 

4.Консультативная и практическая помощь воспитателям по различным 

направлениям их профессиональной деятельности (открытые занятия учителя-

логопеда с целью знакомства воспитателей с основными приёмами обучения, 

подбором наглядного и речевого материала, а также с требованиями, 

предъявляемыми к речи детей); 

5. Обсуждение результатов совместной работы с детьми, которая велась на 

занятиях и вне них; 

6. Совместная деятельность по подготовке детей к школе; 

7.Обогащение предметно-пространственной среды с учётом особенностей 

дошкольников с ТНР; 

8.Совместное проведение и организация различных мероприятий 

(развлечений, досугов, праздников); 

9.Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам 

воспитания и обучения детей с ТНР. 

Тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя способствует 

более успешной коррекционной работе, а значит более качественному 

выполнению социального заказа и позволяет: 
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- совершенствование  артикуляционного, тонкой и общей моторики. 

-закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

-целенаправленная активизация отработанной лексики. 

-упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

-развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

 

Направления деятельности учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре ДОУ: 

1)Участие в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

2) Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3) Развитие мелко-моторных и основных движений. 

4) Оказание помощи детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях по физической культуре. 

5)Участие в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня их 

физического развития, состояния общей, мелкой моторики. 

Тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре способствует более успешной коррекционной работе, а значит более 

качественному выполнению социального заказа и позволяет: 

- укрепляет здоровье; 

- решает задачи общего физического развития детей; 

- развивает двигательные умения и навыки; 

- формирует психомоторные функции; 

-закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических 

занятиях, путём специально подобранных подвижных игр и упражнений 

-регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физическую нагрузку на воспитанников 

 

Направления деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога ДОУ: 

1) Обогащение предметно-пространственной среды кабинетов с учётом 

особенностей дошкольников с ТНР. 

2) Определение совместных (учитель-логопед, педагог-психолог) 

оптимальных путей воздействия на выявленные нарушения. 

3) Составление индивидуальных маршрутов сопровождения детей на основе 

сводного мониторинга. 

4) Совместная разработка плана взаимодействия специалистов в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

5) Консультативная и практическая помощь воспитателям по различным 

направлениям их профессиональной деятельности. 

6) Совместная деятельность по подготовке детей 6-7 лет к школе.  

7)Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам 

воспитания и обучения детей с ТНР. 
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8) Совместное проведение и организация различных мероприятий 

(развлечений, интегрированных занятий, праздников). 

Тесная взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагога-психолога 

способствует более успешной коррекционной работе, а значит более 

качественному выполнению социального заказа и позволяет: 

- развить познавательную активность воспитанника; 

- обогатить словарь; 

- усвоить лексико-грамматические категории; 

- корригировать психические процессы; 

- развить монологическую и диалогическую речь; 

- корригировать моторные функции; 

- развить творческие способности. 

 

Направления деятельности учителя-логопеда и музыкального 

руководителя ДОУ: 

- развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, 

ритмико-мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

- формирует певческое и речевое дыхание; 

- обогащает словарь детей по лексическим темам; 

- развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах; 

- осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыко-

терапевтических произведений; 

- участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического 

слуха, осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка музыко-

терапевтических произведений, способствует созданию музыкального фона в 

деятельности ребёнка, средствами музыки стимулирует познавательные процессы 

ребенка, готовит для детей праздничные утренники и организует их досуг; 

-проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми воспитанниками 

с учётом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;  

- развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность воспитанников; 

- взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, 

утренниках и т. д.; 

- консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании 

ребёнка с ТНР музыкальных средств; 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и 

музыкального руководителя способствует устранению нарушенных речевые 

функции, развивает функциональные системы ребёнка: дыхание, голосовую 

функцию, артикуляционный аппарат произвольное внимание, процессы 

запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 
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      На базе  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка» - детский сад №1 «Аист» работает 

консультационный центр. 

  

Основные цели : 
  

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, при поступлении в школу; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

 повышение педагогической компетенции родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 
  

Специалистами консультационного центра осуществляется диагностика развития 

речевой, интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер детей, оказывается 

консультативная помощь в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

  

Формы сотрудничества с родителями в рамках работы КЦ: 

 

 обеспечение родителей необходимой информацией на печатных и 

электронных носителях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование, 

подборки практического материала, фото- и видеоматериалы); 

 ответы на обращения родителей, присланные по электронной почте или 

заданные по телефону; 

 консультирование педагогами родителей – индивидуальное и групповое 

(проводятся специалистами, исходя из запроса родителей и с учетом 

особенностей развития детей); 

 практическая деятельность специалистов с родителями (проведение мастер-

классов, тренингов дидактического взаимодействия: как правильно 

заниматься с детьми, как относиться к ошибкам и исправлять их); 

 использование ИКТ.  
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