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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ДОО — дошкольная образовательная организация. 

МАДОУ — муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение. 

ООП — основная образовательная программа дошкольного образования или 

Программа. 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа. ФГОС 

(Стандарт) — федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ТНР – тяжелые нарушения речи. 

ОНР – общее недоразвитие речи. 

ЗПР – задержка психического развития 

ППк – психолого-педагогический консилиум. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

медико- педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системе медико-

психолого- педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (или с 

ограниченными возможностями здоровья) (далее – Программа или АООП). 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию АООП, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по программе. 

В содержательный раздел АООП ввходит описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно- эстетическое развитие; физическое развитие; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которые 
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отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа и представлены материально-техническое 

обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (далее-Программа или АООП) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ ЦРР-д/с№34 разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года), с учетом Примерной основной образовательной 

программы, а также в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]//Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726р о Концепции дополнительного образования детей.  

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

6.Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3695-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

     9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

    10.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).  

 Программа определяет содержание и организацию коррекционной 

образовательной деятельности в МАДОУ ЦРР-д/с № 34 на уровне 

дошкольного образования на 2022-2023 уч. г. Срок реализации 1 год. 

Обучение по Программе ведётся на русском языке. Образовательная 

деятельность по данной АООП ведется с 01.09.2022 по 31.08.2023г. В летний 

оздоровительный период проводятся только мероприятий физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла.  

   Обязательная часть АООП включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка, и построена в соответствии с ФГОС ДО  а также с учетом 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» /Нищева Н.В. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020; 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и Э.М. Дорофеевой 

«Издательство «Мозаика-Синтез», 2020; дополнена содержанием 

программно-методических рекомендаций «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т. Б. Филичевой, Т. В. 

Тумановой, Г. В. Чиркиной. -2-е изд., стереотип. - М.: «Дрофа», 2010 г.; 

«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи» /Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, С.А.Мироновой, А.В. 

Лагутиной. – 4-е изд. – М.: «Просвещение», 2014г; учебно-методического 

комплекта «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» О.С. 

Гомзяк, Москва: «Издательство «Гном», 2018.  
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   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, педагогических технологий и 

программ, разработанных участниками образовательного процесса:  

- «Экология дошколятам». Парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева для работы с детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016г., педагогическая технология «Воспитание основ 

экологической культуры в детском саду» Н.В. Коломиной. 

- «Информатика для малышей». Методические рекомендации 

«Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. От рождения до школы» под редакцией (Т.С. Комарова, И.И. 

Комарова, А.В. Туликов); Программа по курсу информатики А.В. Горяева 

«Все по полочкам», Москва : Баласс, 2014. 

 

 Цели и задачи Программы 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи предназначена для 

специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Принято считать, что к 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации).  

   Цель АООП - проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

нации, языка, социального статуса; 
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 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

-формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной  среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

«Экология дошколятам». Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаева для работы с детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2016г. 

Цель программы: Формирование основ  экологических знаний и 

представлений, способности понимать и любить окружающий мир и 

природу. 

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления 

дошкольников с окружающим  миром через практическую деятельность с 

живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и 

работу с дидактическим материалом, формирование адекватных 

экологических представлений; 

• осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы; об их взаимосвязях; 

• обучение приемам опытно-исследовательской деятельности; 

• формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

• показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий 

мир.  

Воспитательные: 

 воспитание экологических привычек; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 
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 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам; 

 участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями, 

по охране и защите природы. 

Развивающие: 

 развитие интереса к миру природы; расширение кругозора, 

 развитие системы умений и навыков взаимодействия с природой;  

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

 формирование навыков рационального природоиспользования;  

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа 

жизни.  

 развитие любознательности, восприятия, мышления, речи, памяти, 

познавательного и исследовательского интереса. 

«Информатика для малышей» Методические рекомендации 

«Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. От рождения до школы» под редакцией (Т.С. Комарова, И.И. 

Комарова, А.В. Туликов) курс информатики А.В. Горяева «Все по 

полочкам», Москва: Баласс, 2014. 

Цель: способствовать формированию  у детей умения строить 

информационные логические модели, развитие умения рассуждать строго и 

логически, развитие фантазии и творческого изображения, а также умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать) и  способы ее 

достижения (как делать) посредством познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

• формировать умение строить информационные логические модели; 

• развивать умения у детей выделять свойства предметов; 

• находить предметы, обладающие заданным свойством или несколькими 

свойствами, разбивать множество на подмножества, характеризующиеся 

общим свойством; 

• знакомить с главной функцией (назначением) предметов; 

• расставлять события в правильной последовательности; 

• знакомить с функцией как с действием, применяемым по отношению к 

разным предметам; 

• находить ошибки в неправильной последовательности действий; 

• освоить базисный аппарат формальной логики, а также сформировать 

навыки использования этого аппарата для описания модели рассуждений; 

• знакомить с истинными и ложными высказываниями (не вводя термина); 

• знакомить с отрицанием (не вводя термина); 

• формулировать отрицание по аналогии; 
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• знакомить с использованием разрешающих и запрещающих знаков 

• подготовить к творческой созидательной деятельности, развить фантазии и 

воображения; 

• развивать умения называть как можно больше свойств и признаков одного 

объекта;  

• видеть позитивные и негативные свойства предметов, явлений в разных 

ситуациях; 

• проводить аналогию между разными предметами; 

• находить сходное у разных предметов; 

• переносить свойства одних предметов на другие; 

• представлять себя разными предметами и изображать поведение этих 

предметов. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих      

принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ ЦРР – д/с № 34 и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество МАДОУ ЦРР – д/с № 34 с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья (МКУ ЦППМСП МО Кавказский район). 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР: 

возможности для индивидуализации образовательного процесса ребенка, 

учет его интересов, мотивов, способностей и психофизических особенностей; 

 развивающее вариативное образование: образовательное содержание 

предлагается ребенку 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 
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посредством различных видов детской активности, связь образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- «Экология дошколятам». Парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева для работы с детьми 3-7 лет. 

 Программа состоит из двух модулей и рассчитана на 2 года обучения.  

 Первый модуль рассчитан на освоение материала детьми 5-6 лет и 

сформирован с учётом возрастных особенностей детей данного возраста. 

Предусмотрено использование большого количества  наглядного материала, 

ИКТ  с целью развития мышления, опирающегося на восприятие. 

Предусмотрены развивающие и обучающие игры как основа формирования 

новообразований у ребёнка на данном возрастном этапе, просмотры 

презентаций, обучающих мультфильмов.  

 Второй модуль программы предназначен для детей 6-7 лет и является 

фактическим продолжением модуля 1. Реализация данной части программы 

рассчитана на второй год обучения. Модуль сформирован в соответствии с 

возрастными особенностями  детей подготовительной группы. Реализация 

модуля направлена на закрепление полученных навыков и умений, 

способствует развитию интеллектуальных способностей.  

Принципы реализации программы 

 Наглядность в обучении – осуществляется  на восприятии наглядного 

материала. 

 Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных 

особенностей, построенного по принципу дидактики (от простого к 

сложному). 

 Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных 

ситуаций в игровой форме. 

 Принцип интеграции – «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  «Социально-личностное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

 Проектная деятельность - одна из наиболее перспективных и 

универсальных форм работы с детьми, направлена на длительное и 

всестороннее  изучение объектов. 

 Развивающий и воспитательный характер обучения основан на 

расширении кругозора, развитии познавательных интересов. 

«Информатика для малышей» Программа по курсу информатики А.В. 

Горяева «Все по полочкам» 

Принципы реализации программы 

• Наглядность в обучении – осуществляется  на восприятии наглядного 

материала. 
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• Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных 

особенностей, построенного по принципу дидактики (от простого к 

сложному). 

• Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных ситуаций в 

игровой форме. 

• Принцип интеграции – «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-личностное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

• Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип, учитывая индивидуальные 

особенности развития ребенка. 

• Принцип последовательности и систематичности. Последовательность при 

подборе и сочетании нового материала с повторением и закреплением 

усвоенного, распределение нагрузки на детский организм на протяжении 

всего занятия. 

• Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики (Значимые характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи) 

Сведения об образовательной организации: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 34 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

муниципального образования Кавказский район в сфере образования. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 34 города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район создано на основании постановления 

администрации муниципального образования Кавказский район № 130 от 

03.02.2017 года «О реорганизации муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский 

сад № 94 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район» 

в форме выделения муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 34 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район.» 

Статус МАДОУ ЦРР – д/с № 34 по гражданскому законодательству: 

организационно-правовая форма - муниципальное учреждение; тип 

учреждения - автономное. 

Статус МАДОУ ЦРР – д/с № 34 по законодательству об образовании: 

тип 

— дошкольная образовательная организация. 
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Наименование МАДОУ ЦРР – д/с № 34 на русском языке: полное - 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 34 города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район, сокращенное — МАДОУ ЦРР-д/с № 34. 

Место нахождения МАДОУ ЦРР – д/с № 34 (юридический и почтовый 

адрес): 352380, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, г. 

Кропоткин, ул. Гоголя, 193. 

Фактический адрес: 352380, Россия, Краснодарский край, Кавказский 

район, г. Кропоткин, ул. Гоголя, 193. 

Образовательная деятельность осуществляется МАДОУ ЦРР – д/с № 34 

по адресу: 352380, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, г. 

Кропоткин, ул. Гоголя, 193. 

Телефон: 8-(86138)7-11-93 

Электронный адрес: madou.ds34@mail.ru Сайт: https://ds34.uokvz.ru 

Дошкольное образование в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР осуществляется в соответствии с настоящей 

Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

МАДОУ ЦРР - д/с № 34 осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

- лицензия на образовательную деятельность от 08.02.2019 № 08929, 

серия 23ЛО1 № 0006288, срок действия бессрочно. 

Учредителем и собственником имущества МАДОУ ЦРР – д/с № 34 

является муниципальное образование Кавказский район. 

Краткая информация о возрастных группах и особенностях детей, 

которые воспитываются в МАДОУ ЦРР - д/с № 34 

В МАДОУ функционируют группы: 

общеразвивающей направленности: 

-1 группа раннего возраста – от 1,5-ра до 3-х лет; 

-8 групп дошкольного возраста (младшие, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы) - от 3-х до 7-ми лет. 

-2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. Из них: 1 

группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5-6 лет и 1 группа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 6-7 лет.  

Сведения о детях, которые посещают группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР по МАДОУ ЦРР - д/с № 34 на 2022-2023 

учебный год. 

№ Название группы Возраст детей Наполняемость 

групп 

2. «Рябинка» (ТНР) 

(старшая группа) 

5-6 лет 10 

3. «Рябинка-1» (ТНР) 6-7 лет 12 

mailto:madou33kvz@mail.ru
https://ds34.uokvz.ru/
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(подготовительная к 
школе группа) 

Всего: 22 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ (ОНР) Под общим недоразвитием речи понимается патологическая 

форма речевого развития, при которой нарушено формирование всех 

компонентов речевой деятельности: фонетика, фонематические процессы 

(фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика. 

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика 

в протекании процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в 

формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, 

аффективноволевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта и т. д. В настоящее время выделяют четыре 

уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном 20 состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 
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У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико - фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—

р'— л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуко - наполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в  образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 
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Главная цель реализации АООП является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

ОНР. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм её 

реализации, особенностей детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и /или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы.  

К шести годам ребенок:  

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

• владеет простыми формами фонематического анализа;  

• использует различные виды интонационных конструкций;  

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы заместители;  

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;   

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  
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• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

• осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно;  

• имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

• имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

• использует схему для ориентировки в пространстве;  

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

• в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  

• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

• знает основные цвета и их оттенки;  

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;   • внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью;  

• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;   

• элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  
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• самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 К семи-восьми годам ребенок:  

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;   

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;   

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);   

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;   

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;   

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;   

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;   

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);   

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;   

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;   

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает 

как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;   

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;   

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;    
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-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;   

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;   

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;   

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;   

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения;   

-определяет времена года, части суток;   

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;   

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;   

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;   

-имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;   

-сопереживает персонажам художественных произведений;   
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-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;    

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;   

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;   

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др. 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

«Экология дошколятам» Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаева для работы с детьми 3-7 лет.   

Планируемые результаты:  

- Дети проявляют любознательность,  

- задают вопросы взрослым и сверстникам,  

- интересуются причинно-следственными связями,  

- обладают начальными знаниями о природном мире,  

- открыты новому, то есть проявляют желание узнавать новое,  

- эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, 

- охотно включаются в наблюдения, экспериментирование, 

- с удовольствием участвуют в проведении опытов. 

«Юные дендрологи»  

- знают строение дерева, 

- различают и называют листья, плоды и семена деревьев средней полосы,  

- знакомы с фруктовыми деревьями, различают их плоды, 

- имеют представление о лесе, знают правила поведения в лесу,  

- знакомы с некоторыми целительными свойствами деревьев, 

- знают о взаимосвязях деревьев (с насекомыми, птицами, животными), 

- знают, что делают из дерева, 

- имеют представление о деревьях, занесённых в Красную книгу. 

У детей развивается познавательный интерес к деревьям.   

«Юные флористы»  

- знают строение цветка,  

- имеют представление о стадиях развития растения, 

- охотно наблюдают за растениями, 

- знают, как вырастить растение из семян,  

- с интересом участвуют в выращивании растений,  

- с готовностью выполняют указания взрослых по уходу за ними,  

- могут различать и называть комнатные растения, садовые, полевые цветы, 

- знают названия 8-10 комнатных растений, 

- умеют описывать растения, 
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- замечают изменения, происходящие с растением, 

- ухаживают за растениями в уголке природы, в цветниках, 

- имеют представление о цветах, занесённых в Красную книгу. 

У детей развивается познавательный интерес к цветам. 

«Юные энтомологи»  знают: 

- строение насекомых, 

- чем питаются насекомые,  

- как передвигаются насекомые, 

- какую пользу или вред приносят насекомые, 

- о взаимосвязях насекомых в природе, 

- имеют представление о насекомых, занесённых в Красную книгу. 

У детей развивается познавательный интерес к насекомым. 

Дети из «Фитодружины»: 

- различают и называют основные общеизвестные лекарственные растения, 

- имеют основные знания о пользе лекарственных растений, 

- знают строение и этапы развития растения, 

- знают основные правила сбора лекарственных растений, 

- имеют представление о лекарственных растениях, занесённых в Красную 

книгу. 

У детей развивается познавательный интерес к лекарственным растениям.  

Воспитанники 

- осознанно оценивают  отношение к природе, приводят факты   бережного 

отношения  к ней; 

- умеют оценить поступки взрослых и детей с экологической позиции;      

- знают правила поведения в природе; 

- имеют представления о нормах отношения к живому; 

- имеют представления об охране природы; 

- имеют представления о взаимоотношении окружающей среды и человека. 

- Дети охотно выполняют  поручения по уходу за растениями (комнатными, 

на огороде, на фитоогороде), помогают при их пересадке, поливают, рыхлят, 

удаляют сорняки, собирают гербарии, семена, плоды. 

- Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные деревянные вещи 

(стулья, игрушки), обсуждают способы их починки, закрывают кран с водой, 

если он течёт. Любуются хорошими изделиями из дерева, бумаги, 

интересуются процессом их изготовления. 

- Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности человека, 

участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в доступных 

природоохранных мероприятиях. 

«Информатика для малышей» Программа по курсу информатики А.В. 

Горяева «Все по полочкам» 

Планируемые результаты первого года обучения: 

 Выделять свойства предметов: находить предметы, обладающими заданными 

свойствами; 
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 Разбивать множества на подмножества (группы на подгруппы), 

характеризующимися заданным свойством; 

 Обобщать по некоторому признаку, находить закономерности по признаку; 

 Сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 Называть главную функцию (назначение предметов; 

 Расставлять события в правильной последовательности; 

 Выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

 Применять какое – либо действие по отношению к разным предметам; 

Планируемые результаты второго года обучения: 

 Описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 Находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 Приводить примеры истинных и ложных высказываний («правда и 

неправда»); 

 Приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

 Формулировать отрицание по аналогии; 

 Пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 Видеть позитивные и негативные стороны предметов и явлений; 

 Проводить аналогию между разными предметами; 

 Находить схожее у разных предметов; 

 Переносить свойство одного предмета на другие. 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по Программе. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ ЦРР – д/с № 34 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

детей с (ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 34. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 
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-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными                                                                    

достижениями детей с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

• различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет МАДОУ ЦРР – д/с № 34 право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1)поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2)учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ ЦРР – д/с № 34 в 

соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве; 

• разнообразием вариантов образовательной среды, - разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ ЦРР – д/с № 34 является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 
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образования на уровне МАДОУ ЦРР – д/с № 34. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МАДОУ ЦРР – д/с № 34, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 34. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (в обязательной части Программы) полностью 

соответствует содержанию «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Нищева Н.В. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020.  

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

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

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно- дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно- развивающей работы. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально- коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2.Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения    и    различные    игры.    Содержание    

образовательной    области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей 

с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

1.конструирование; 

2.развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3.формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3.Речевое развитие 

«Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности 

с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 
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- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной         деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно - потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 
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У детей активно развивается способность к использованию в речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально - коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно – исследовательского 

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

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно- следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. В сфере приобщения детей к 

культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

-  развития способности к восприятию музыки, художественной  литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно- эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 
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впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко- 

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя- логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

2.1.5.Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 
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• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

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

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

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

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
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особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов для групп компенсирующей направленности с 

ОВЗ с ТНР. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

как в обязательной части Программы, так и в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствует «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Нищева Н.В. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта 

и творческого подхода педагога. Если в регионе неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 

инфекционными заболеваниями, в том числе короновирусной инфекцией, 

любые формы работы с детыми, которые предполагают массовость, 

например, концерты, общесадовских праздники, спортивные соревнования, 

выездные экскурсии и другие, необходимо запретить.  

С целью создания оптимальных условий для всестороннего развития 

дошкольников через грамотное построение целостного педагогического 

процесса с учетом национально-культурных, климатических, 

образовательных особенностей в дошкольном учреждении педагогами 

МАДОУ ЦРР-д/с № 34 реализуются рабочие программы и педагогические 

технологии различной направленности во всех дошкольных группах с учетом 

возрастных особенностей детей, учитывая индивидуальные склонности и 

потребности каждого из воспитанников. Такой подход к содержанию 
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воспитательно-образовательной работы учреждения обеспечивает широкий 

спектр компетентности детей в различных сферах познания. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста.   

В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Реализация Программы основывается на трех формах получения знаний 

детьми: 

1. Образовательная деятельность, приближенная к форме занятия 

2. Образовательная ситуация, осуществляемая в ходе режимных моментов.   

3. Свободная деятельность дошкольников. 

 

Образовательная 

деятельность, 

приближенная к 

форме занятия 

Образовательная 

ситуация, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Свободная деятельность 

дошкольников 

• Занятия в 

традиционной 

форме 

(групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные) 

• Викторины 

• Соревнования 

• Квесты 

• Олимпиады 

• Тематические досуги 

• Игры по инициативе 

педагога 

• Чтение 

художественной 

литературы 

• Театрализованная 

деятельность 

• Дежурства 

• Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками  

• Самостоятельная игровая 

деятельность 

• Продуктивная 

деятельность 

• Рассматривание книг, 

иллюстраций 

• Просмотр видеороликов, 

обучающих 

мультфильмов 

• Самостоятельная 

двигательная активность 

• Уединение 

 

Методы и средства реализации программы 

Методы  Средства  
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Словесные: рассказ, 

объяснение, беседа, 

разъяснение, поручения, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

художественной литературой, 

ситуативные разговоры  

Общение взрослых и детей, 

художественная литература (пословицы, 

сказки, рассказы, повести, потешки, 

былины и др.), насыщенная развивающая 

среда, словесные игры  

Наглядные методы: все виды 

наблюдений, рассматривание, 

показ, демонстрация действий  

Предметы и объекты наблюдений, явления, 

пособия, видеозаписи, презентации, 

фотоальбомы, иллюстрации для 

рассматривания  

Практические: выполнение 

каких-либо действий, 

поручений, упражнений  

  

Различные виды игр, картотеки опытов и 

экспериментов, материалы для 

продуктивной деятельности, 

инструментарий для выполнения 

различных упражнений и заданий, ТСО, 

ИКТ  

Метод проблемного обучения  Разнообразный материал для решения 

проблемных ситуаций, проведения 

экспериментов, опытов, дидактический 

материал, ТСО, ИКТ  

Игровой метод  Дидактические игры, игры-драматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые 

приемы (загадки, упражнения-имитации, 

игровые действия и т.д.)  

 

Помимо этого, в образовательную деятельность включены такие методы и 

технологии, как:  

 Проектный метод предполагает, что дети на всех этапах его реализации, 

являются полноправными участниками, проектируют и реализуют все 

деятельность, как самостоятельно, так и совместно с педагогом. Главная 

задача педагога – заметить инициативу детей и помочь в реализации проекта;  

 Утренний и вечерний круг предполагает сбор детей с целью обсуждения 

планов, возникших проблем, проведения рефлексии по прошедшему дню или 

тематической недели в целом;  

          При неблагоприятной эпидемиологической обстановке в крае, а также 

если существует высокий риск заражения детей инфекционными 

заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, исключаются все 

формы и методы работы, подразумевающие массовость, а также выездные 

экскурсии, общесадовские праздники, спортивные соревнования и пр. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- «Экология дошколятам». Парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева для работы с детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016г. 
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Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. 

Это организация разнообразных игр, наблюдений (в помещении, на прогулке, 

в домашних условиях) при использовании музыки, изобразительной 

деятельности, художественной литературы, спортивно-экологических 

праздников, инсценировок, экскурсий, исследовательской и трудовой 

деятельности. 

Формы проведения: 

- игра-путешествие; 

- занятия в игровой форме; 

-познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- экскурсии в природу;  

- досуги; 

- экспериментальная деятельность; 

- викторины; 

- квесты. 

 Методы проведения:   

- наблюдение; 

- опытно-экспериментальная деятельность; 

- проектирование; 

- рассматривание картин, объектов; 

- демонстрация фильмов, м/ф, презентаций; 

- труд в природе; 

- коллективный труд; 

- индивидуальные поручения. 

Целесообразно использование методов: 

- создание проблемных ситуаций; 

- воспитание сопереживания ко всему живому на Земле; 

- индивидуальный подход; 

- исследовательская деятельность; 

- различные виды занятий; 

- создание развивающей среды; 

- привлечение родителей к работе над данной проблемой. 

- «Информатика для малышей» Программа по курсу информатики А.В. 

Горяева «Все по полочкам» 

Методы обучения: 

При изучении нового материала используется как объяснительно - 

иллюстративный метод (объяснение с использованием приема «аналогия»,  

занимательный рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.), так и метод  проблемного изложения 

(постановка проблемы,  ее совместное решение). 

В практической деятельности самая важная роль отводится 

репродуктивным методам (выполнения заданий по образцу); в тоже время и  
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частично-поисковая деятельность, то есть решение проблемных задач с 

помощью педагога применяется на занятиях. 

Для систематизации и рефлексии знаний и умений используется 

системно - деятельностный подход.   Интерактивные методы и приемы 

применяются для закрепления, повторения, проверки и развивающего 

контроля знаний и умений. 

С целью создания благоприятной атмосферы и ситуации успеха для 

каждого учащегося, воспитания у них навыков делового сотрудничества и 

развития нравственно-волевой сферы на занятиях используются:  

-метод управления, предполагающий совместное планирование и 

обсуждение, индивидуальное  инструктирование и поручение, «скрытое 

инструктирование», приемы «обмен ролями «найди ошибку»;  

-метод убеждения в виде объяснения и разъяснения, просьбы и 

рекомендации, авансирования успешного результата; 

-метод упражнения, среди приемов которого необходимо выделить 

приучение и испытание, подбор заданий нарастающей сложности; 

-метод попечения реализуется через наблюдение, защиту, помощь, соучастие, 

минутки психологической разгрузки или эмоциональной зарядки, приемы-

подсказка; 

-метод поощрения предполагает трансляцию достижений учащихся, прием 

«общая радость», похвалу, доверие и ободрение. 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 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: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- 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; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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- 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 выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки; 

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, развивая 

интерес к познавательной деятельности; 

- привлекать к фиксации проводимых опытов; 

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, дарить 

подарки, сделанные своими руками; 

- привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их речевое развитие 

достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь; 

- привлекать детей к подготовке совместных семейных праздников, приобщать 

к участию в них. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
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доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

формирование потребности здорового образа жизни. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

Игровая деятельность - ведущий вид деятельности детей, 

обеспечивающий триединство педагогического воздействия – процессов 

образования, развития и воспитания. Организация образовательного 

процесса в разных видах игровой деятельности позволяет решать 

разноплановые задачи в интересных, доступных и активизирующих 

познавательную и речевую деятельность детей видах игры. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальными руководителями МАДОУ ЦРР 

д/с № 34 в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

В МАДОУ ЦРР д/с № 34 организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно- конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются как в совместной 

деятельности педагога и детей, так и в режимных моментах в течение дня. 

Главными задачами образовательных ситуаций являются: формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно 

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
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условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Приглашаем ребят и родителей на выставку», 

«Украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Образовательные ситуации так же включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут активизировать деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(поделка, выставка, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей и многое другое. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента в образовательные области ОП 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского края, 

с народными приметами, 
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ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НОЕ РАЗВИТИЕ 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани; 

-с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города, района. 
ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
-Беседы о прощедщей Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани.  

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики. 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских 

казаков. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад. 
ХУДОЖЕСТВЕН-

НО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- беседы об изобразительном искусстве Кубани, об орнаменте и декорах, 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве кубанских и 

краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов. 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки, лозы, 

кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно- 

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских казаков; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани 

(Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин, О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов кубанских 

композиторов; 

-оформление музыкальных уголков. 
РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 
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-мифы, легенды, кубанские народные сказки; 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани. 
СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКА-

ТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-игры-инсценировки; 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах. 

 

Для решения задач реализации регионального компонента 

используются различные формы работы: 
с детьми с педагогами с родителями с социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 
- Выставки. 

-Консультации; 
- Семинары, 

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

-Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки. 

-Наглядная агитация 

(родительские уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы, 

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное творчество с 

детьми; 
-Экскурсии (виртуальные). 

- Беседы; 
- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

При этом учитывается специфика национально-культурных, 

демографических, климатических условий южного региона. 

Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей 

дошкольного возраста через ознакомление с малой родиной – Кубанью, 

городом Кропоткин, Краснодар. 
Информационно-

содержательный 
(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально побудительный 

(эмоционально - положи-тельные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история страны, отражённая 

в названиях улиц, 

учреждений, памятниках 

-символика родного города и 

страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому 

-интерес к жизни родного города 

и страны 

-гордость за достижения своей 

страны 

-уважение к культуре и 

традициям народов, населяющих 

Кубань, город Краснодар; к 

историческому прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры 

и искусства, спорта 

-любовь к родной природе, к 

родному языку 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 
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-уважение к человеку –

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

 

2.5.Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого 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 со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и социальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития. 

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными 

являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
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инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 



48 

 
 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов– 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно- 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, 

группы в социальных сетях и др.). 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого- педагогических 

условий: 
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- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с 

семьей, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско- 

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая  направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребенком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и 

семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребенка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли. 

- комплексности целостное видение воспитательной компетентности 

родителей. 

- системность 

-упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от 

подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями. 

 Родительские собрания. 

 Консультации. 

 Совместные праздники. 

 Акции. 

 Конкурсы. 

 Оформление родительских уголков. 

 Анкетирование. 

 Размещение информации на сайте ДОУ и т. д. 

 Совместные проекты. 

 Дни открытых дверей. 

 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа). 
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Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) выстроено 

в соответствии с «Комплексной образовательной программе ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. 

В. Нищевой (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО), Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2020г., 

Цель программы - преодоление общего недоразвития речи, подготовка к 

успешному обучению детей-логопатов к обучению в школе и создание 

мотивированной потребности в речи как средстве общения и самовыражения. 

Задачи программы: 

-устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

-сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 

-устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 

-развить связную речь; 

-предупредить нарушения письма и чтения; 

-выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

В основу программы положены следующие принципы:  

- онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в 

норме); 

-принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-принципы интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
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-оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; -организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа 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 детей с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

с ТНР; 

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с 

ТНР. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, 

механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 



52 

 
 

появления вторичных 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 объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в группах компенсирующей направленности 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи – это создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АООП; проведение групповых (4 раза в неделю), 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 3х раз в неделю); обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом разработана «Речевая карта» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и стимульный материал для проведения обследования. Речевая 

карта составлена в соответствии с «Методическим пособием «Организация 
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логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня» О.С. Гомзяк, 

Москва, издательский дом ГНОМ, 2013, «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Нищева Н.В. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2020. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) являются выявление особенностей общего и речевого развития: 

состояние компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика 

проводится учителем-логопедом в течение сентября месяца в старшей группе 

и в течение трёх первых недель сентября в подготовительной. Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения м 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с ОНР, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении 2-х, а в 

индивидуальных случаях и 3-х лет. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н.В. Верещагиной «Диагностик педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностик педагогического процесса 

в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО» и проводят ее 2 раза 

в год (сентябрь и май). 

Методика проведения индивидуальной диагностики учителем-

логопедом полностью совпадает с методикой представленной в 

«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» 

/Нищева Н.В. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. 
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Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированной, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т. д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. 
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Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Звуковой состав слов, 

соответствующих предъявляемым картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 
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количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речевого  развития детей с ТНР. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития предусматривает: 

-совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ 

и синтез 2-З сложных слов и т. д.); 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

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

звуко- слоговых и звуко-буквенных структур; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

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

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый — храбрый); 

-закрепление правильного произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе; 
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-развитие развернутой фразовой  фонетически правильно оформленной речи; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками 

и теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество 

их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 
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Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, 

но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу 

слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов.  

Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями: 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях 

развития их ребенка 

 Групповые консультации 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Проведение совместных мероприятий 

 Родительские собрания 
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 Наглядная информация для родителей 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

 Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации. 

 Диагностика уровня психического развития детей с

 последующей организацией коррекционной работы. 

 Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах. 

 Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для 

детей, имеющих трудности в развитии, поведении, общении. 

 Развитие памяти, мышления, внимания детей. 

 Помощь заведующей в организации благоприятного морального климата в 

коллективе педагогов и сотрудников. 

 Организация консультативной работы для родителей воспитанников. 

Формы работы с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика игровой деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Формы работы с родителями: 

 Психолого – педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 

Формы работы с педагогами: 

 подготовка и проведение педагогического консилиума; 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; 

психологическое консультирование; психологическое просвещение и 

обучение. 
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№ Направление 

психологического 

сопровождения. 

Цель 

1. Психодиагностика. Цель: получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

2. Коррекционная и 

развивающая 

работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития. 

3. Психопрофилактика

. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно- образовательного 

процесса. 

4. Психологическое 

консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической   помощи   

при   выстраивании   и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

5. Психологическое 

просвещение и 

обучение. 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а 

именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности 

 

Комплектование групп компенсирующей направленности для детей 

с ТНР (ОНР) осуществляется: 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ, 

проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (4 - 6 лет) учителем-логопедом ДОУ на предмет выявления 

отклонений в речевом развитии. 

2. Результаты обследования выносят на заседание ППк ДОУ и там 

утверждаются списки детей, направляемых, по согласию родителей, на 

обследование в Кавказский филиал государственного бюджетного 

учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь «Центр диагностики и консультирования» и заявление 

родителя (законного представителя). 

3. Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК Кавказского 

филиала государственного бюджетного учреждения, осуществляющего 

психолого- педагогическую и медико-социальную помощь «Центр 

диагностики и консультирования» и заявление родителя (законного 

представителя). 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

учителя- логопеда 

• проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 
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• ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический 

слух; 

• расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим 

путем овладеть навыками словообразования и словоизменения, 

грамматическими категориями, что является профилактикой возможных 

нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии). 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя: 

 пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов, постоянное 

совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики; 

 формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и 

составлением всех видов рассказывания); 

 закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда; 

 развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы инструктора 

по физической культуре: 

 развитие мелкой моторики, развитие координации движений, быстроты 

реакции внимания, памяти, восприятия; 

 координация слухового и зрительного анализаторов; 

 формирование представлений об окружающем мире, здоровом образе жизни. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы                                

музыкального руководителя: 

 развитие координации движений, согласованности выполнения движений 

под музыку, развитие внимания, памяти, восприятия; 

 координация слухового и зрительного анализаторов;           

 формирование представлений о музыкальном мире искусства. 

Преемственность в планировании ОД учителя-логопеда и воспитателя. 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ТНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя- 

логопеда и воспитателя являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
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-Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя 

Учитель-логопед Воспитатель 

1.Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательства,  

преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования с 

воспитателями группы и специалистами. 

4.Составление психолого- педагогической 

характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание). 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у детей. 

10.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13.Совершенствование навыков 

словоизменения и словообразования. 

13.Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и упражнениях. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

при коррекции речевых нарушений у детей логопедической группы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

учителя-логопеда и воспитателей групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи, осуществляется в следующих 

направлениях: 

1)коррекционно-развивающее;  

2)общеобразовательное; 

3)воспитательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении 

у детей речевых нарушений, а также связанных с ними неречевых 

познавательных психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не 

только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах 

языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют 

характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в 

связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна 

недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Основными задачами в 

работе учителя-логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений 

являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с 

нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень 

важно исключить прямое дублирование воспитателем занятий учителя-

логопеда. Совместная коррекционно-развивающая работа воспитателя и 

учителя- логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

1.учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2.воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе 

ДОУ происходит разделение функций учителя-логопеда и воспитателя. 

Функции учителя-логопеда: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально- личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Формирование послогового чтения. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Обучение связной речи. 
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• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

Функции воспитателя: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

Вся образовательная деятельность воспитателя, дидактические игры, 

режимные моменты используются для упражнения детей в доступной 

самостоятельной речи. Основой для этой работы служат навыки, 

приобретенные детьми на логопедических занятиях. В течение дня 

воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как умывание, 

одевание, прием пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или 

развернутых ответах на вопросы (в зависимости от этапа коррекционно-

логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка). 

Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, 

обеспечивают полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение 

режимных моментов оказывают положительное воздействие на физическое и 

психическое состояние ребенка и, следовательно, на состояние его речи. 

Умение правильно подойти к каждому конкретному ребенку, учитывая его 

индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, 

спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы 

воспитателю при работе с детьми с речевыми нарушениями. 

Требования к организации речевого режима для детей, 

имеющих ТНР (ОНР) 

Воспитатель не должен: 

1.Торопить ребенка с ответом. 

2.Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать 

ребенку образец правильной речи. 

3.Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не 

поставленными у него звуками. 
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4.Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может 

произносить. 

5.Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 

Воспитателю необходимо: 

Постоянно следить за речью детей, воспитывать у них критическое 

отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо 

требовать от него только правильных ответов, добиваться правильной 

артикуляции. 

 

2.8.Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ. 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого- 

педагогический консилиум ДОУ (Далее-ППк), который заседает один раз в 

квартал (могут быть внеплановые заседания по запросу)и оценивает качество 

коррекционно-развивающей работы. 

На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми, имеющими ТНР. 

Все специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят 

коррективы в индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Целью ППк является: 

Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и /или 

состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно- психического здоровья воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

1.Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения. 

2.Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

3.Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования. 

4.Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Подробно о деятельности ППк изложено в Положение о психолого- 

педагогическом консилиуме, которое принято на заседании педагогического 

совета (протокол № 2 от 29.11.2019г. и утверждено заведующим (приказ 

№113-1 К/1 от 02.09.2022г.). 

Деятельность службы сопровождения ППк. 

Подготовка к 

консилиуму 

Заседание консилиума Реализация решений 

консилиума 
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 Заведующий  

Организация 

диагностических 

мероприятий. 

Организация работы 

консилиума, участие в его 

работе. 

Планирование работы с 

педагогами. 

Сотрудничество с 

воспитателями в 

решении проблем. 

 Зам.зав по ВМР  

Экспертные вопросы 

на диагностическом 

этапе.  

Изучение 

методического 

обеспечения. 

Предоставление 

необходимой 

информации. 

Участие в 

консультациях. 

Разработки 

индивидуальных 

стратегий 

сопровождения детей. 

 Специалисты  

Проведение 

углубленной 

необходимой 

диагностики детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Подготовка 

материалов к 

консилиуму. 

Предоставление 

участникам консилиума 

необходимой информации 

о развитии ребенка. 

Участие в разработке 

стратегии сопровождения. 

Планирование форм и 

направлений работы по 

сопровождению детей. 

Проведение 

психокоррекционных, 

развивающих 

мероприятий с детьми, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами и 

родителями. 

 Воспитатели  

Сбор      информации 

о педагогических 

аспектах статуса 

ребенка. 

 Собственные 

наблюдения, беседы, 

анкетирование. 

Предоставление 

информации участникам 

консилиума. 

Участие в разработке 

стратегии сопровождения. 

Планирование форм и 

направлений работы по 

сопровождению ребенка. 

Проведение 

воспитательно- 

образовательной работы 

по рекомендациям 

консилиума. 

Консультирование 

родителей по вопросам 

сопровождения детей. 

 Родители  

Предоставление 

информации о 

ребенке. 

 Сотрудничество в 

решении проблем 

ребенка. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

рече-языкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 соответствует требованиям Стандарта и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом 

Основной образовательной программы дошкольного образования. МАДОУ 

ЦРР-д/с № 34 самостоятельно проектирует предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических 

особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС учитываются 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда - 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством: (помещениями МАДОУ ЦРР – д/с № 34, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МАДОУ ЦРР – д/с № 34 

обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 групп и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 не только развивающая, но и развивающаяся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 создана педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

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

возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС в МАДОУ ЦРР – д/с № 34: 

-содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 
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-трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

-полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

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

детской активности; 

-доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создает необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

-безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 

процесса в МАДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

-эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкально-

спортивном зале, изостудии, и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 
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специфических форм игры и, следовательно, определенных игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповом помещении и на прилегающей территории 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. в групповом помещении и на прилегающей 

территории находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые 

комплекты: «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей. 

Игровая среда: 

-Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Больница» и т.п. 

-Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, 

набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

-Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные 

детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

-Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

-Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с 

гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; 

игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 

возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем 

мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создали насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 
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предметами, материалами. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда МАДОУ ЦРР – д/с № 34 обеспечивает условия для 

познавательно- исследовательского развития детей. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги МБДОУ 

создают условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, 

поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм 

и занятиям, например, лото, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде группы открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Предметно-пространственная       развивающая        образовательная        

среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуко высотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МАДОУ ЦРР – д/с № 34, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

В МАДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития тонкой моторики. 

В МАДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами 

(учителем- логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

Осуществление коррекционной работы 

В МАДОУ ЦРР – д/с № 34 имеется  кабинет учителя-логопеда, 

включающий необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы. 

Оборудование логопедического кабинета: 

 мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для группы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

 зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по 

количеству детей; 
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 вспомогательные средства для исправления звукопроизношения 

(одноразовые шпатели, ватные диски, ватные палочки, салфетки); 

 дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; 

 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и 

т.п.); 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: 

 согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные 

предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, дидактический материал для 

составления рассказов, подборка загадок, потешек, чистоговорок и т.п. 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты,  азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 

«Буквари». 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты, предметные и 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения, мелкие игрушки, серии 

сюжетных картинок. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

- разрезная азбука; 

- символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов; 

- символы для составления картинно-графической схемы предложений; 

- символы простых и сложных предлогов; 

- наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные; 

- карточки со схемами слов разной сложности; 

- дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 
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В МАДОУ ЦРР – д/с № 34 создана полифункциональная интерактивная 

среда, доступная для детей с ТНР, и размещенная в компьютерном классе, 

кабинете изодеятельности в музыкальном зале. 

В МАДОУ ЦРР – д/с № 34 созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Обеспечено подключение групповой, а также иных помещений МАДОУ 

ЦРР – д/с № 34 к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных 

целей: 

-для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

-для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.3Кадровые условия реализации Программы 

При работе в группах для детей с ТНР в МАДОУ дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей с ТНР, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ созданы все 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. и их дополнительного профессионального образования. 

МАДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров (МКУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи) обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. МАДОУ осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

Важным моментом реализации коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 



75 

 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в детском саду имеются: 

 2 учителя-логопеда, 

 1 педагог-психолог, 

 2 музыкальных руководителя, 

 1 инструктор по физ.культуре, 

 1 педагог доп. образования по ИЗО. 

 1 учитель-дефектолог. 

Штатное расписание составлено с учетом типовых штатов дошкольного 

учреждения. 

 В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ ЦРР – д/с № 34 

созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные АООП цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Состояние материально-технического обеспечения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным правилам, и нормам, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021№ 

2 «Об    утверждении    санитарных    правил    и    норм    СанПиН    1.2.3685-

21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 постоянно работает над укреплением 

материально- технической базы. Ежегодно осуществляется косметический 

ремонт внутренних помещений и игрового оборудования на прогулочных 

участках. Постоянно расширяется ассортимент методической литературы, 

нетрадиционных дидактических средств, помогающие решать задачи 

внедрения инновационных технологий в воспитательно - образовательный 

процесс. 

В МАДОУ ЦРР – д/с № 34 проведен интернет. К Сети подключены все 

рабочие места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности 

образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть 

активно используется работниками МАДОУ ЦРР – д/с № 34 в целях обмена 

опытом с коллегами образовательных учреждений города, района, региона и 

стран, а также для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, 

если воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад. 

Структурными компонентами коррекционных групп являются: 

групповые ячейки; музыкальный и спортивный залы; кабинет педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

подгруппами детей и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия и 

театральные атрибуты. 

Физкультурный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, 

занятий по физическому развитию, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований. Оборудование спортивного зала включает комплекс детских 

тренажеров, а также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные 

атрибуты для физического развития детей. 

Методическое обеспечение является необходимым условием реализации 

программы: наличие в дошкольном учреждении магнитофона, компьютера 
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дает возможность педагогу широко использовать технические средства 

обучения. Также для успешной реализации Адаптированной программы 

необходимо создание предметно-развивающей среды: оснащение 

логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

В помещениях МАДОУ ЦРР – д/с № 34 имеются планы эвакуации, 

соответствующие требованиям пожарной безопасности. В учреждении 

имеется система пожарного водоснабжения, звуковая система оповещения и 

система пожарной сигнализации, наличие «тревожной кнопки», 

видеонаблюдение по территории учреждения и в здании всего 16 камер, 

главная калитка учреждения снабжена видеофоном. Во всех групповых 

комнатах имеются по 2 пожарных выхода, все двери, ведущие в холлы 

оснащены устройством для самозакрывания дверей (дверные доводчики), 

вторые этажи имеют железные эвакуационные лестницы. Коридоры, холлы, 

прачечная, пищеблок, спортивный зал, музыкальный зал, щитовая, кладовая, 

мастерская, и все кабинеты оснащены огнетушителями, которые проходят 

ежегодную проверку освидетельствования и перезарядку. Разработан 

ежегодный план по пожарной и антитеррористической деятельности. 

В каждой группе имеется описание материально-технического 

оснащения. 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко 

определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в 

полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемым к ним 

требованиям. В свою очередь, финансирование реализации образовательной 

программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение 

условий, кадровых, предметно пространственной среды, иных, требуют от 

организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых 

потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение 

педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости 

провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование 

стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания 

требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения 

всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать 

задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же 

учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые 

финансовые условия реализации образовательных программ должны в 

обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства 

доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к 
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условиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий 

реализации программы является принцип их содействия конечному 

обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого 

обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с 

потребностями МАДОУ ЦРР – д/с № 34 на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации АООП.      

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть 

необходимым и достаточным для осуществления МАДОУ ЦРР – д/с № 34: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде; дидактических материалов; аудио- и видео-материалов; 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов); приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МАДОУ ЦРР – д/с № 34 по 
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реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных).  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат 

на основе государственного (муниципального) задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

МАДОУ ЦРР – д/с № 34 осуществляется в пределах объёмов средств на 

текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 

необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах МАДОУ ЦРР – д/с № 34 

и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности. 

Задача педагогов наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

лексические темы, которые ориентированы на все направления развития 
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ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(Наша Родина – Россия, Наша малая Родина, Наша Армия и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Темы интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах детской 

активности. 

Учитель-логопед разрабатывает календарно-тематический план работы с 

учетом 

«Комплексной образовательной программе ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищевой 

(издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2020г. 

 

Календарно- тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в  группах компенсирующей направленности 

на 2022 - 2023 учебный год. 
Месяц, 

неделя 

Дата Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 

  1 

 

02.09-09.09 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение 

листов оценки. 

Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение листов 

оценки. 

2 12.09-16.09 

3 19.09-23.09 

4 26.09-30.09 Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью. 
Октябрь    Осень. Признаки осени. Овощи. Труд взрослых на полях и в 
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1 03.10-07.10 Деревья осенью. огородах. 

2 10.10-14.10 Огород. Овощи. Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 17.10-21.10 Сад. Фрукты. Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме. 

4 24.10-28.10 Лес. Грибы и лесные ягоды. Перелётные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлёту. 

Ноябрь    

1 

 

31.10-03.11 

 

Одежда. 

 

Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

2 07.11-11.11 Обувь. Домашние животные и их детёныши. 

Содержание домашних животных. 

3 14.11-18.11 Игрушки. Дикие животные и их детёныши. 

Подготовка животных к зиме. 

4 21.11-25.11 Посуда. Осенние одежда, обувь, головные 

уборы. 

5 28.11-02.12 Детский сад. Профессии. Осень (повторение). 

Декабрь   

1 

 

05.12-09.12 

 

Зима. Зимующие птицы. 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой. 

2  

12.12-16.12 

 

Домашние животные зимой. 

Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

3 19.12-23.12 Дикие животные зимой. Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда. 

4 26.12-30.12 Новый год. Новый год. 

Январь    

1 

 

09.01-13.01 

 

Мебель. 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

2 16.01-20.01 Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия. 

3 23.01-27.01 Профессии на транспорте. Труд на селе зимой. 

Февраль   

1 

 

30.01-03.02 

 

Правила дорожного 

движения. 

 

Орудия труда. Инструменты. 

2 06.02-10.02 Ателье. Закройщица. Животные жарких стран, повадки, 

детёныши. 

3 13.02-17.02 Наша армия. Наша армия. 

4 20.02-24.02 Стройка. Профессии 

строителей. 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы. 

Март       

1 

 

27.02-03.03 

Весна. Приметы весны. 

 Мамин праздник. 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

2 06.03-10.03 Комнатные растения. Наша Родина – Россия. 

3 13.03-17.03 Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Москва – столица России. 

4 20.03-24.03 Наша Родина – Россия. Наш край. Кропоткин – наш родной 

город. 

5 27.03-31.03 Кропоткин – наш родной 

город. 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского. 

Апрель    

1 

 

03.04-07.04 

 

Весенние работы на селе. 

Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С.Я.Маршака. 

2 10.04-14.04 Космос. Космос. 
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3 17.04-21.04 Откуда хлеб пришёл? Мы читаем. Знакомство с творчеством 

С.В.Михалкова. 

4 24.04-28.04 Почта. Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А.Л.Барто. 

Май         

1 

 

02.05-05.05 

 

День Победы. 

 

День Победы. 

2 10.05-12.05 У детей весенние каникулы. Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелётные птицы весной. 

3 15.05-19.05 Лето. Насекомые.  Мы читаем. Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина. 

4 22.05-26.05 Лето. Цветы на лугу.  Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

5 29.05-31.05 Повторение. Повторение. 

 

Перспективный план работы учителя-логопеда  в старшей группе 

на 2022-2023    учебный год 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие просодической стороны речи: 

Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных 

звуков (М – МЬ, Б – БЬ, Д – ДЬ, Н – НЬ, В – ВЬ, Г – ГЬ, П – ПЬ, Т – ТЬ, Ф – 

ФЬ, К – КЬ, Х). 

Подготовка артикуляторного аппарата к постановке звуков. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

Совершенствовать умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин), трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, 

жёлуди), и использования их в речи. 

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двухсложных слов и трёхсложных слов. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

Знакомство с понятиями «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Формирование понятий «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», 

«Твёрдый согласный звук», «мягкий согласный звук». 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [А], [О], 

[У], [И], выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук, различать гласные и согласные 

звуки. 

Знакомство со звуками М, Б, Д, Г, В, Н. Анализ звукосочетаний: АУ, 

УА, ИА. 

Звуковой анализ слов: АМ, УМ, МУ, МЫ, ДА, ОН, НА, НО, НУ. 

Определение наличия звука в слове (хлопни в ладоши, если есть звук в 

слове) – на материале изученных звуков. 

Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв и букв, 

изображённых с недостающими элементами, нахождение знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображённых букв. 

Развитие словаря: 

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам первого 

периода. 

Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода 

от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширение объёма правильно 

произносимых существительных – названий предметов, объектов и их 

частей, названий природных явлений. 

Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами. 

Обеспечение понимания и использование в речи слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в 

речи. 

Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 

указательными наречиями, количественными и порядковыми 

числительными. 

Закрепление в речи понятия «слово» и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 
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Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имён 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

Совершенствование навыка образования и употребление 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками. 

Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе и 

падеже. 

Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картинке и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространённого 

предложения однородными членами. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритм, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

Совершенствовать умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

II период работы (декабрь, январь, февраль) 

Развитие просодической стороны речи: 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
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Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование чёткости дикции на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Дальнейшее закрепление правильного произношения поставленных 

звуков. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с 

одним закрытым слогом (котёнок, снегопад). 

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

Дальнейшее закрепление понятий «звук», «гласный звук», «согласный 

звук». «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук». 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. 

Знакомство со звуками П, Т, К, Ф, Х, С – С’, З – З’, Ц, Ш, Щ, Ж. 

Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость – звонкость; твёрдость – мягкость в ряду звуков, слогов и слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трёх звуков. 

Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Развитие словаря: 

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам второго 

периода. 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 

значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов и их частей, названий природных явлений. 
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Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесённости и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. 

Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

Обеспечение понимания и использование в речи слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в 

речи. Дифференциация простых предлогов (на – с, в – из, над – под) в речи. 

Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных.  

Совершенствование умения оперировать понятием «слово». 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имён 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 

времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

глаголов с различными приставками. 

Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных и притяжательных прилагательных. 

Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе и падеже. 

Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

 Совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Дальнейшее совершенствовать умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 

диалоге. 
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Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах 

и объектах по предложенному плану; навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

 

 

III период работы (март, апрель, май)  

Развитие просодической стороны речи: 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование чёткости дикции на материале небольших 

стихотворных текстах с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Дальнейшее закрепление правильного произношения поставленных 

звуков. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы) и формирования навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

Дальнейшее закрепление понятий «звук», «гласный звук», «согласный 

звук», «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук». 

Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. 
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Знакомство со звуками Щ, Ч, Й, Л – Л’, Р – Р’. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость – звонкость; твёрдость – мягкость в ряду звуков, слогов и слов. 

Совершенствование умения определять место звука в слове. 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определённой позиции. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трёх звуков. 

Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы.  

Развитие словаря: 

Расширение и уточнение словаря по лексическим темам третьего 

периода. Расширение понимания значения слова, его смысла, применительно 

к определённой ситуации и формирование на этой основе более прочных 

связей между образами. 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов и их частей, названий природных явлений. 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных 

прилагательных и прилагательных с уменьшительными суффиксами. 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами- антонимами. 

Формирование представлений о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширение значений 

простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно- 

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян; 

притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами. 
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Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже и числительных 

с существительными в роде и числе в именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых распространённых 

предложений из 6 – 7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

Обучение составлению сложносочинённых предложений. Обучение 

составлению предложений с противительным союзом а. Обучение 

составлению сложноподчинённых предложений.  

Развитие связной речи и речевого общения: 

Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану; навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

Формирования умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

 

Перспективный план работы учителя-логопеда  в подготовительной 

группе  на 2022-2023    учебный год 

                  I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие просодической стороны речи: 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шёпотом. 

Развивать тембровую окраску, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной 

выразительностью. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 
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Работа над слоговой структурой слова: 

(индивидуально на материале правильно произносимых данным 

ребенком звуков) 

Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

в конце слов (слон, мост), над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трёх-, четырёх- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1, 2, 3 

слогов.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образованию. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3 – 5 

звуков. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, 

«печатания», лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ШИ – ЖИ с буквой И, ЧА – ЩА с буквой А, ЧУ – ЩУ с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие словаря: 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем по лексическим темам. 

I период: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах», «Фрукты. Труд взрослых в садах», 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелётные птицы. 

Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлёту», «Поздняя осень. Грибы и 

ягоды», «Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних 

животных», «Дикие животные и их детёныши. Подготовка животных к 

зиме», «Осенняя одежда, обувь, головные уборы». 

II период: «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой», «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель», «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда», «Новый год», «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 
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транспорте. Трудовые действия», «Профессии взрослых. Трудовые 

действия», «Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животные 

жарких стран, повадки, детёныши», «Комнатные растения, размножение, 

уход», «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы». 

III период: «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник», «Наша Родина – Россия», «Москва – столица России», 

«Кропоткин-наш родной город», «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака», «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского», 

«Космос», «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова», «Мы 

читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто», «День Победы», «Поздняя 

весна. Растения и животные весной. Перелётные птицы весной», «Мы 

читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина», «Скоро в школу. 

Школьные принадлежности». 

Учить детей практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными с 

суффиксами единичности, существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления детей о многозначности слов и переносном 

значении. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными, 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению детей приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению детьми всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счёт имён числительных, 

местоимённых форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать  умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные в 

роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к 

существительным. 
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Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имён прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действий, по картине, распространение простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочинённых предложений с противопоставлением и 

сложноподчинённых предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

Развивать стремление детей обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- 

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображённому 

или последующих за изображённым событием.            

 

3.7.Режим дня и распорядок 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и 

длительность пребывания в нем детей, определены Уставом МАДОУ ЦРР - 

д/с № 34. 

Режим работы МАДОУ: 10,5 часов. 

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели, График 

работы групп: 

- общеразвивающей направленности с 7:30 до 18:00; 
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- компенсирующей направленности с 7.30 до 18.00, выходные дни - суббота, 

воскресенье, государственные и праздничные дни. 

По запросу родителей (законных представителей) режим работы может 

быть изменён по согласованию между родителями (законными 

представителями) и МАДОУ ЦРР - д/с № 34. 

 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение 

первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей 

и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. 

Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 

игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. 

п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. 

В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в 

деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого планирования 

образовательной детятельности с детьми и дает возможность воспитателю 

самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные 

и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы 

между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 
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Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии 

с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 

организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно 

в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только    

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 

способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей и совершенствованию его функций. 

Двигательный режим и физические упражнения следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
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организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 2-3 минуты в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей организуются не менее 3-х раз в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе – 25 мин.; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях образовательную деятельность по физическому 

развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

 

Примерный режим дня с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

(старшая  группа  № 8  «Рябинка» компенсирующей направленности) 

Режимные процессы Время  

Прием детей, осмотр, игры, взаимодействие с семьёй, утренняя 

гимнастика. 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак, дежурство. 

8.30 - 8.50 

Утренний круг. 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность приближенная к форме занятия. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак. 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия. 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед. Дежурство. 

12.30 - 13.00 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 - 15.50 
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Индивидуальная работа по заданию логопеда 15.50-16.15 

Игры, кружки, занятия, самостоятельная и организованная 

деятельность детей. 

16.15 - 16.50 

Вечерний круг. 16.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Самостоятельная 

деятельность взаимодействие с семьёй, уход детей домой. 

17.00 - 18.00 

 

Примерный режим дня с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

(подготовительная группа № 8 «Рябинка-1» компенсирующей 

направленности) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, осмотр, игры, взаимодействие с семьёй, утренняя 

гимнастика. 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак, дежурство. 

8.30 - 8.50 

 

Утренний круг. 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность приближенная к форме занятия. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак. 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия. 12.20 - 12.30 

 Подготовка к обеду. 

 Обед. Дежурство. 

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 - 15.50 

Индивидуальная работа по заданию логопеда 15.50-16.20 

Игры, кружки, занятия, самостоятельная и организованная 

деятельность детей. 

16.20 - 16.50 

Вечерний круг. 16.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Самостоятельная 

деятельность взаимодействие с семьёй, уход детей домой. 

17.00 - 18.00 

 

Примерный режим дня на период летней оздоровительной компании 

(старшая  группа  № 8  «Рябинка» компенсирующей направленности) 

Режимные процессы Время 

Прием детей, осмотр, игры, взаимодействие с семьёй, утренняя 

гимнастика. 

7.30 - 8.30 
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Подготовка к завтраку. 

Завтрак, дежурство. 

8.30 - 8.50 

Утренний круг. 8.50 - 9.00 

Игровые образовательные ситуации. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

Игры, самостоятельная деятельность на воздухе. 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак. 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия. 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед. Дежурство. 

12.30 - 13.00 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей на 

воздухе. 

15.50 - 16.50 

Вечерний круг. 16.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Самостоятельная 

деятельность взаимодействие с семьёй, уход детей домой. 

17.00 - 18.00 

 

Примерный режим дня на период летней оздоровительной 

компании 

(подготовительная группа № 8 «Рябинка-1» 

компенсирующей направленности) 

 

Режимные процессы Время  

Прием детей, осмотр, игры, взаимодействие с семьёй, утренняя 

гимнастика. 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку.  

Завтрак, дежурство. 

8.30 - 8.50 

 

Утренний круг. 8.50 - 9.00 

Игровые образовательные ситуации. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

Игры, самостоятельная деятельность на воздухе. 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак. 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 11.00 - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия. 12.20 - 12.30 

 Подготовка к обеду. 

 Обед. Дежурство. 

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.00 - 15.10 
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Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей на 

воздухе. 

15.50 - 16.50 

Вечерний круг. 16.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Самостоятельная 

деятельность взаимодействие с семьёй, уход детей домой. 

17.00 - 18.00 

Оздоровительный режим (старший дошкольный возраст) для групп 

компенсирующей направленности 

 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Приём детей на воздухе Ежедневно, до темп. -20 град. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 минут 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно темп.-18 град.  

Темп-16-18 град. 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 10-15 минут, 

температура до14-16 град 

Умывание холодной водой в течение дня 2 раза в день 

Промывание носа По назначению врача для профилактики 

ОРЗ, гриппа 

Образовательная деятельность по области 

«Физическая культура» на воздухе . 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

1-2 раза в неделю, в зависимости от 

погодных условий 

ежедневно, не менее 2 раз в день, 15-20 

минут 

Одежда детей в группе Облегчённая 

Сон при открытых форточках Круглогодично 

Гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, хождение по мокрым дорожкам, 

дорожкам здоровья 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 10- 

15 минут 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 40-60 

минут 

Обливание ног холодной водой, обтирание 

тела 

По назначению врача после дневного сна 

Хождение босиком по участку В летний период времени 

 

 

Организация двигательного режима в группах

 компенсирующей направленности 
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Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 
5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25 2 раза в неделю 30 

Б) на прогулке 1 раз в неделю 25 1 раз в неделю 30 

Физкультурно- 

оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 
Ежедневно8–10 Ежедневно 10–12 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно2 раза 

(утром и вечером) 25 

Ежедневно2 раза 

(утроми вечером) 30 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

1–3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 
занятий 

г) Гимнастика пробуждения 5-10 минут в день 5-10 минут в день 

д) Пробежка по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

ежедневно, 5-7мин ежедневно, 5-7мин 

Активный 
отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 25–30 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный праздник 2 раза в 

год До 

60 мин. 

2 раза в год  До 60 мин. 

В) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 
и спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

3.9.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 
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помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

 

Примерные мероприятия в МАДОУ ЦРР – д/с № 34 

           

Время 

проведения 

Культурно –досуговая деятельность в группах 

дошкольного возраста 

Сентябрь Развлечения, посвящённые 1 сентября 

Октябрь Развлечение «Праздник Осени» 

Ноябрь Мероприятия, посвященные Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Празднование Рождества Христова 

Февраль Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

Март Мероприятия, посвященные 8 Марта Празднование 

Масленицы 

Апрель Мероприятия к Дню космонавтики 

Май Мероприятия, посвященные Дню Победы Выпускной 

 

3.9.Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

 

Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают: 

— предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

— предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

— предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 
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3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные нормативные документы: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

• 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

• 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ) 

• Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

Региональные нормативные документы: 

• Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013г. № 2770-КЗ; 

Нормативные документы образовательной организации: 

• Устав МАДОУ ЦРР – д/с № 34; 

• Лицензия на образовательную деятельность от 08.02.2019 № 08929  серия 

23Л01 № 0006288 

• ООПОП ДО; 

• АООП ДО; 

• Годовой план; 

• Протоколы педагогических советов; 

• Локальные акты и приказы МАДОУ ЦРР – д/с № 34. 

 

3.11. Перечень литературных источников. 
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▪ Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 7 лет/ Нищева В.Н.  СПб. 

«Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В.,Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи  (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). СПб. «Детство –Пресс», 2021. 

▪ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа). СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в  группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). СПб. «Детство –Пресс», 

2019. 

▪ Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Мой букварь. СПб. «Детство –Пресс», 2021. 

▪ Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи. СПб. 

«Детство –Пресс», 2022. 

▪ Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб. 

«Детство –Пресс», 2022. 

▪ Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в  группе 

компенсирующей направленности  для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет. Спб. «Детство-пресс», 2021. 

▪ Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Спб. 

«Детство-пресс», 2021. 

▪ Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. СПб. «Детство 

–Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза у 

детей старших дошкольников с 5 до 7  лет. СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Тетрадь-тренажёр для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). СПб. 

«Детство –Пресс», 2021. 

▪ Нищева Н.В. Весёлая пальчиковая гимнастика. СПб. «Детство –Пресс», 2021 

▪ Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа. Выпуск 

1,2,3. Спб. «Детство-пресс», 2020. 
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▪ Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 1,2,3. Спб. «Детство-

пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

1,2,3, 4. Спб. «Детство-пресс», 2021. 

▪ Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картн и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). СПб. «Детство –Пресс», 2021. 

▪ Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольниов при рассматривании 

произведений пейзаной живописи (6-8 лет). СПб. «Детство –Пресс», 2019 

▪ Нищева Н.В. Занимаемся вместе (старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР). Часть 1,2. СПб. «Детство –Пресс», 2021. 

▪ Нищева Н.В. Развивающие сказки. СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. 

СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР. СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для 

обучения дошкольников рассказыванию по картине. СПб. «Детство –Пресс», 

2020. 

▪ Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР(с 5 до 6 лет). СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР(с 6 до 7 лет). СПб. «Детство –Пресс», 2020. 

▪ Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная 

деятельность в детском саду. СПб. «Детство –Пресс», 2021. 

▪ Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с 

ОНР с 5 до 7 лет).СПб. «Детство –Пресс», 2021. 

▪ Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет.СПб. 

«Детство –Пресс», 2021. 

▪ Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР (с 5 до 6 лет).СПб. «Детство –Пресс», 2022. 

▪ Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР (с 6 до 7лет).СПб. «Детство –Пресс», 2022. 

▪ Нищева Н.В.,Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

музыкальные упражнения для дошкольников. СПб. «Детство –Пресс», 2021. 

▪ Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. Конспекты музыкальных занятий 

для старших дошкольников (6-7 лет). Выпуск 1,2. СПб. «Детство –Пресс», 

2018. 

▪ Судакова Е.А. Где живёт музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед 

для музыкальных занятий в детском саду. СПб. «Детство –Пресс», 2021. 
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▪ Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду» Творческий 

центр «Сфера», Москва, 2015г. 

▪ Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», Издательство 

«Учитель», Воронеж, 2002г. 

▪ Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7лет», Издательство 

«Учитель», Воронеж, 2002г. 

▪ Вакуленко Ю.А. «Воспитание любви к природе у дошкольников». 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2008г. 

▪ Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. «Здравствуй, 

мир!» окружающий мир для дошкольников. Москва «Баласс», 2003г. 

▪ Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология». ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004г. 

▪ Детская энциклопедия «Насекомые» Издательство «Росмен», Москва, 2016г. 

▪ Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». 

Мир растений. Творческий центр «Сфера», Москва, 2004г. 

▪ Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической культуры в детском саду», 

Творческий центр «Сфера», Москва, 2003г. 

▪ Комплект учебных пособий «Природные сообщества леса, луга и водоёма». 

Авторы-составители: Т.Ю.Медузова, Е.А.Балабанова, Москва 2012г. 

▪ Комплект учебных пособий «Природные сообщества поля, сада и болота». 

Авторы-составители: Т.Ю.Медузова, Е.А.Балабанова, Москва 2013г. 

▪ Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду», Издательство 

«Просвещение», Москва, 1989г. 

▪ «Мы» Программа экологического образования детей, «Детство-пресс», 

Санкт-Петербург, 2001г. 

▪ Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для работы с 

детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2016г. 

▪ Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог».                               

Система работы в старшей группе детского сада».                                 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2017г. 

▪ Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог».                              

Система работы в подготовительной  группе детского сада». Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017г. 

▪ «Формирование экологической культуры дошкольников» Авторы-

составители Л.Г.Киреева, С.В.Бережнова. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2020г. 

▪ Шорыгина Т.А. «Беседы о русском лесе» Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2017г. 

▪ Шорыгина Т.А. «Беседы о степи и лесостепи» Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2009г. 

▪ Шорыгина Т.А. «Деревья. Какие они?», Издательство «ГНОМ и Д», Москва, 

2018г. 

▪ Шорыгина Т.А. «Насекомые. Какие они?», Издательство «ГНОМ и Д», 

Москва, 2008г. 
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▪ Шорыгина Т.А. «Травы. Какие они?», Издательство «ГНОМ и Д», Москва, 

2019г. 

▪ Шорыгина Т.А. «Цветы. Какие они?», Издательство «ГНОМ и Д», Москва, 

2019г. 

▪ Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа  психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2022г. 

▪ Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа  психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2021г. 

▪ Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа  психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2021г. 

▪ Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих 

первоклассников: психологические развивающие заданий для дошкольников 

6-7 лет. - СПб.: Речь, 2022г. 

▪ Хухлаева О.В. Практический материал для работы с детьми 3-7 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. «Интермедиатор», 2016 г. 

▪ Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду.-М.:ООО» Национальный книжный центр»,2013,-64с.(Психологическая 

служба) 

▪ Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа  психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2022. 

 

4. Дополнительный раздел программы 

4.1 Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа или АООП) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ ЦРР - д/с № 34 разработана самостоятельно в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 7/8 лет.  

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  
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Программа определяет содержание и организацию коррекционной 

образовательной деятельности в МАДОУ ЦРР-д/с № 34 на уровне 

дошкольного образования на 2022-2023 уч. г. Срок реализации 1 год. 

Обучение по Программе ведётся на русском языке. Образовательная 

деятельность по данной АООП ведется с 01.09.2022 по 31.08.2023г. В летний 

оздоровительный период проводятся только мероприятий физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла.  

   Обязательная часть АООП включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка, и построена в соответствии с ФГОС ДО  а также с учетом 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» /Нищева Н.В. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020; 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и Э.М. Дорофеевой 

«Издательство «Мозаика-Синтез», 2020; дополнена содержанием 

программно-методических рекомендаций «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т. Б. Филичевой, Т. В. 

Тумановой, Г. В. Чиркиной. -2-е изд., стереотип. - М.: «Дрофа», 2010 г.; 

«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи» /Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, С.А.Мироновой, А.В. 

Лагутиной. – 4-е изд. – М.: «Просвещение», 2014г; учебно-методического 

комплекта «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» О.С. 

Гомзяк, Москва: «Издательство «Гном», 2018.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, педагогических технологий и 

программ, разработанных участниками образовательного процесса:  

- «Экология дошколятам». Парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева для работы с детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика-

Синтез», Москва, 2016г. 

- «Информатика для малышей» Программа по курсу информатики 

А.В. Горяева «Все по полочкам», Москва : Баласс, 2014. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основная цель взаимодействия МАДОУ ЦРР д/с № 34 с 

семьей – заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Основные задачи взаимодействия с родителями:  

➢ изучать семьи детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей;  

➢ обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации 

родителей;  
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➢ расширять формы и способы работы с родителями;  

➢ устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

➢ способствовать привлечению родителей к активному участию в 

деятельности МАДОУ ЦРР – д/с № 34;  

➢ изучать и транслировать положительный семейный опыт воспитания и 

развития детей;  

➢ способствовать просвещению родителей в области педагогики и детской 

психологии.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В 

основу совместной деятельности семьи и МАДОУ ЦРР - д/с № 34 положены 

следующие принципы:  

➢ ориентированность обучения на социальный заказ и нормативные 

документы;  

➢ единый подход к процессу обучения, воспитания, развития ребенка;  

➢ открытость дошкольного учреждения для реальных и потенциальных 

родителей воспитанников;  

➢ ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

➢ полное доверие во взаимоотношениях коллектива МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 34 и родителей;  

➢ уважение и доброжелательность друг к другу;  

➢ совместная ответственность за обучение, воспитание, развитие 

ребенка как родителей, так и педагогов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ п.3 ст. 44 родители знакомятся с 

Уставом МАДОУ ЦРР – д/с № 34, Лицензией на образовательную 

деятельность, Образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими деятельность МАДОУ ЦРР – д/с № 34.  

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность 

ознакомиться с работой МАДОУ ЦРР – д/с № 34 на сайте учреждения 

 https://ds34.uokvz.ru/  или получить консультацию специалистов по телефону 

+7 (861-38) 7-11-93. 

https://ds34.uokvz.ru/
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