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Адаптированная образовательная программа разработана рабочей 

группой МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» в составе: 

заместителя заведующего Малыш О.В., старшего воспитателя Цыганок И.Ю., 

учителя – логопеда Москалевич К.В., инструктора по ФК Опариной А.Е., 

воспитателя Захаровой Н.В., члена родительской общественности 

Гребенщиковой А.Г. (приказ МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 

«Дружба» «О создании рабочей группы МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 64 «Дружба» по приведению образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФАОП ДО» от 29.05.2023  № 63). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Наименование организации в 

соответствии с Уставом 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 64 «Дружба» 

Организационно-правовая форма дошкольная образовательная организация – 

автономное учреждение 

Юридический и фактический адрес 350053, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, улица Баварская, 2. 

Телефон/факс 8(861)992-21-42 

Электронный адрес detsad64@kubannet.ru 

 

Сайт https://mdou64.ru 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

Федеральные:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

просвещения Российской Федерации от 21.01.2019  № 31) 

- «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 
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Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(утвержден приказом министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022  № 

955) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373;  

- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».  
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 

26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н) 

- «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 250н) 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного положения о 

психолого – педагогическом консилиуме образовательной организации» от 09.09.2019 года № 

Р-93 

Региональные и учредителя:  

 

- Закон «Об образовании» Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ; 

- Приказы департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

 

Образовательной организации: 

- Устав; 

- Адаптированная образовательная программа;  

- Годовой план;  

- Протоколы педагогических советов;  

- Локальные акты;  

- Приказы ДОО. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» (далее - ДОО), 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО). Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; обеспечение 

психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с 

ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
 

 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

В ДОО функционирует 5 групп для детей с ТНР дошкольного 

возраста: 

 

Группа Возраст Количество 

групп 

Предельная наполняемость 

 

Для детей 

с ТНР 

5-6 лет 3 по 10 человек 

6-7 лет 2 по 10 человек 

 

В основе организации образовательного процесса определен 

развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей ДОО в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, чтения художественной литературы, в 

форме творческой активности. 

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности 

определяется на основе заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), а также с согласия родителей (законных 

представителей) о необходимости создания условий для получения ребенком 

дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. ПМПК 

выявляет отклонения в развитии, определяет их характер и выбирает 

оптимальный образовательный маршрут ребенка. Комплектуются группы в 

соответствии с СанПиН.  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного 

возраста с ТНР, родители (законные представители), педагоги. 

Кадровый потенциал 

Для реализации задач адаптированной образовательной программы в 

ДОО сформирован педагогический коллектив с должным уровнем 

квалификации и творческого потенциала. ДОО полностью укомплектована 

кадрами.  

Воспитательно-образовательную работу в группах компенсирующей 

направленности осуществляют  педагоги: воспитатели, инструктор по 
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физической культуре, музыкальный руководитель, учителя-логопеды, 

педагог- психолог. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

педагоги владеют навыками пользователя ПК. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещение методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО.   

Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска—тита), а также 

совершенно непохожих произносимое слово (воробей—ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями 

речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). 
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Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открои). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. 

Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 

время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, 

дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

В речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

 Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по 

родам, числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 
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Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети 

пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи 

достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], 

[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 
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слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают 

ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов 

в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед  —

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: клетке 

лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 

как грибы, шерсть как шесть). 
 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

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

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

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

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

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

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

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

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

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

слову свисток — цветы (смешение [С] —[Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 

(а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
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предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти. 
 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы. В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения Программы 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6. составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7. владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10. владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11. выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

к собеседнику; 

14. регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15. отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17. использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18. устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19. определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 
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20. владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

21. определяет времена года, части суток; 

22. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23. пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24. составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25. составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26. владеет предпосылками овладения грамотой; 

27. стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28. имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29. проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30. сопереживает персонажам художественных произведений; 

31.выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32. осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек).  
 

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 
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Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в 

обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО.  

Диагностический инструментарий для проведения диагностики 

 

Возрастная группа Используемый инструментарий 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный 

возраст 

1. «Технология логопедического обследования 

дошкольников» (Грибова О.Е. Акименко В.М, Мазанова Е.В.) 

2. «Экспресс – обследование звукопроизношения» В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко 

3. Модифицированная речевая карта. 

1. «Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов: Пособие для 

логопедов и психологов». Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.  

 2. «Методика обследования нарушений речи у детей» Волкова Г.А. 

3. Модифицированная речевая карта.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Методическое пособие «Нравственно- патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» А.Я. Ветохина, методическое пособие «Наша 

Родина – Кубань». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

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 педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 
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Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя 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. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их 

с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающим их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 
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стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя 

из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально- коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
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- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 
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детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в 

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. У обучающихся активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно- исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. В сфере приобщения обучающихся к культуре 

чтения литературных произведений педагогические работники читают детям 

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

 - развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 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. 
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В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

т.ч. народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально- технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно- образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
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мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 
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уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

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

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. 

Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. Продолжается физическое развитие обучающихся (объем 

движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
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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 обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры- экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

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

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и 

как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 
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усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника 

на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Исключение для детей 5-6 лет:  

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в 

гору, с торможением при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; 

повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон 

прямо «ступающим шагом», «полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая 

правила безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с 

разворотом, с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая 

правила безопасного передвижения. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и 

лежа в воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, 

погружаясь в воду до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание 

под водой, доставая предметы, идя за предметами по прямой в спокойном 

темпе и на скорость; скольжение на груди, плавание произвольным 

способом.  

Исключение для детей 6 – 7 лет: 

- Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на 

скорость. 

- Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-

600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных условий; 

попеременным двухшажным ходом (с палками); повороты переступанием в 

движении; поднимание на горку «лесенкой», «ёлочкой». 

- Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного 

положения на коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного 

положения; скольжение на двух ногах с разбега; повороты направо и налево 

во время скольжения, торможения; скольжение на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь. 

- Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, 

змейкой, объезжая препятствие, на скорость. 

- Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение 

на груди и спине, двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с 

надувной игрушкой или кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10-

15 м); упражнения комплексов гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

В коррекционной работе с детьми используются следующие 

вариативные формы, способы, методы образовательной деятельности могут: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 
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дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагоги создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Формы, вариативные средства и содержание коррекционной работы в 

течение дня с детьми с ТНР: 

 

 Утренняя коррекционная гимнастика 

 Развитие дыхания. 

 Развитие слухового внимания, мелкой моторики двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

 Образовательно-развивающая деятельность в режимные моменты 

 Воспитание КГН, навыков самообслуживания. 

 Развитие социально-коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие игры и занятия 

 Организованная образовательная деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

 Прогулка 

  Развитие эмоциональной сферы. 

 Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный 

настрой детей на дальнейшую деятельность во второй половине дня 

  Дидактическая игра 

 Закрепление навыков и умений детей, полученных на индивидуальных 

коррекционных занятиях со специалистами. 
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 Сюжетно-ролевая игра 

 Формирование умения поддерживать игровую деятельность. Обогащение 

лексики. Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи. Обогащение социального опыта. 

 Индивидуальная коррекционная работа по заданию логопеда 

 Артикуляционная гимнастика. Формирование фонетического восприятия 

 Индивидуальная коррекционная работа по заданию психолога 

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, памяти, мышления 

через игру и игровые упражнения. 

 Досуги, праздники, 

 Театрализованная деятельность 

 Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 

 Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги 

определяют самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Образовательная деятельность включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

Программы. Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

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

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 
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деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

6) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики.  

На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 

инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия 

детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно- исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и 

средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам 

относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях. 

К составным формам относятся: 
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• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. 

В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

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

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к 

серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 
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‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать самостоятельно. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные уголки активности. 

В группах предусматривается следующий комплекс уголков детской 

активности: 

• уголок двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 



33 
 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных 

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

«Речевое развитие»; 

• уголок безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

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

коммуникативное развитие»; 

• уголок игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

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

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• уголок конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

«Социально- коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• уголок математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических 

операций в интеграции содержания образовательных областей 

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

коммуникативное развитие»; 

• уголок экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие»; 

• уголок познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 
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• уголок театрализации, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое 

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

коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• уголок творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

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

интеграции содержания образовательных областей «Художественно 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельная деятельность в уголках детской активности 

предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, 

партнеров. Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную 

деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживает познавательные интересы детей, изменяет 

предметно-развивающую среду и другое). 

 

2.2 Характер взаимодействия с педагогическими работниками 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 - характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 - характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 
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относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживает индивидуальность ребенка, 

принимает его таким, каков он есть, избегает неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 
 

Способы поддержки детской инициативы: 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

2.  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5.  при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 
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5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся 

Формы коррекционной работы 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду 

являются логопедические занятия, на которых систематически 

осуществляется развитие всех компонентов речи. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: 

- фронтальных (подгрупповых) занятий; 

- индивидуальных занятий; 

- подгрупповых занятий. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой 

не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. 

В основе планирования лежат тематический подход. 

При планировании и проведении фронтальных, подгрупповых 

логопедических ООД: 

 определяется тема и цели; 

 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 

фонетическое оформление части речевого материала; 
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 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

 учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

 регулярное повторение усвоенного речевого материала.  

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг 

друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников, а также психических и психофизиологических 

функций. Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 

обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых 

нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в 

чужой и в своей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в 

порядке возрастающей сложности. 

Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий: 

 по формированию связной речи (задачей КОД по формированию и 

развитию связной речи является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. 

 по формированию лексико - грамматического строя речи; 

 по подготовке детей к обучению грамоте в школе. 

Учитывая требования к организации режима дня и занятий, 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

превышает нормы допустимые СанПиН. 

Продолжительность образовательной деятельности с детьми 6-го года 

жизни – не более 25 минут, 7 года жизни – не более 30 минут. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности должны быть не меньше 10 

мин. 

На подгрупповых занятиях (в микрогруппах) изучаются звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже корригированы на 

индивидуальных занятиях; уточняется, расширяется и обогащается 

словарный запас; отрабатываются грамматические категории. 

Занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации звука в 

текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе 

автоматизации звука в словах, фразах. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
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автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя: 

- комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, 

- коррекцию произношения нарушенных звуков, 

- коррекцию слоговой структуры слова, 

- развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация 

объема программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем. 

Частота проведения индивидуальной КОД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и 

характером посещаемости ДОО. Частота индивидуальной КОД у детей 2-3 

раза в неделю. 

К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия;  

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формулировать инструкции кратко и четко; 

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие 

этапы: 

 Артикуляционная гимнастика, 

 Пальчиковая гимнастика, 

 Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит 

максимальное количество закрепляемых звуков. 

Особенности взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 
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должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогают изготавливать пособия для работы в Организации и 

дома. Рекомендации для выполнения в домашних условиях, предлагаемые 

учителем- логопедом, педагогом-психологом и воспитателем, четко 

разъяснены. Это обеспечивает необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускоряет процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2 Взаимодействие педагогических работников Организации с 

родителями (законными представителями) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

3 Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

4 Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 
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 Работа с родителями включает: проведение мониторинговых 

мероприятий; система методических рекомендаций (серия тетрадей 

«Занимаемся вместе», серия альбомов «Говорим правильно»); наглядные 

материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы 

деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; 

родительские собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный 

клуб); проведение экскурсий, развлечений. 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

1.2 Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
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Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

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

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 
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вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить 

пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 
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воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

 

1.3 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 
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российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно- эстетического вкуса. 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

 

2.1 Уклад ДОО: 

 Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности социокультурный контекст. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 
Цель и смысл деятельности 

ДОО, её миссия 

Обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Основной целью педагогической работы ДОО является 

формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ключевые правила ДОО Сложились правила и нормы: 

- проведение регулярной утренней гимнастики и 
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гимнастики после сна; использование приемов 

релаксации в режиме дня; 

- выполнение несложных поручений, заданий 

(эпизодических и длительных; коллективных и 

индивидуальных); 

- участие в коллективном труде; 

- выполнение общественно-значимых обязанностей 

дежурных; 

- соблюдение комфортной организации режимных 

моментов: привитие культурно – гигиенических 

навыков, прогулка, дневной сон, приём пищи, свободная 

деятельность (игра, труд, творчество); 

- оптимальный двигательный режим, правильное 

распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок; 

- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

целесообразность в применении приемов и методов. 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в ДОО 

(достигаемые ценности 

воспитания) 

Мероприятия в рамках календарного плана 

воспитательной работы - событийные общесадовские 

мероприятия, в которых участвуют дети 

компенсирующих групп (декада инвалидов, праздник 

мам, социальные акции, малые спортивные игры), 

совместные детско-взрослые проекты. Годовой круг 

праздников: государственные, традиционные праздники 

культуры. Тематические недели: Неделя здоровья, 

Неделя безопасности и др. социальные акции. 

Большое внимание уделяем празднованию Дня Победы, 

используя традиции:  

- Георгиевская ленточка; 

- Окна Победы. 

Экологические акции по формированию ценности 

Природа (накорми птиц, создание «Столовой для 

пернатых»; Красная книга природы; сбор макулатуры); 

«Эколята-дошколята». 

Причем в рамках акции «Эколята-дошколята» пробуем 

традицию – театрализация экологического спектакля, 

предоставляя возможность всем детям быть героем 

какой-либо роли. 

Само понятие «традиции» обязывает нас применять 

русские народные игры в воспитательной деятельности. 

Это педагоги осуществляют через режимные моменты 

(прогулки) и детско-взрослые проекты. 

На уровне группы поддерживаем традиции: 

«Сказка перед сном» - ритуал в младших группах. 

«Новости выходного дня» - по понедельникам ребята 

рассказывают, как провели выходные. 

Ритуал «Чествование именинника» объединяет ребят и 

мотивирует на дружный хоровод, изготовление подарка, 

теплые поздравления. 

«Наша гордость» 

- на стенде вывешиваются благодарности, сертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных 
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конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Проводим «Разговоры о здоровом питании» с целью 

формирования у детей основных представлений и 

навыков рационального питания и здорового образа 

жизни. Ежегодно реализуется проект «Хлеб всему 

голова» как вариант формирования ценности Знание.  
Представленный сложившийся уклад в ДОО является 

единым, как для реализации обязательной части 

Программы, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. Уклад ДОО - это его 

необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

Реализация Программы осуществляется 

квалифицированными педагогическими работниками 

ДОО в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Особенности РППС, 

отражающие образ и ценности 

ДОО 

Все пространство ДОО организовано и нацелено на 

воспитание в ребенке эстетических чувств посредством 

наглядного восприятия ярких красок разнообразной 

цветовой палитры приемной, увлекая в радостный мир 

детства. 

Воспитательная функция окружающего пространства 

сада проявляется и на стенах образовательной 

организации, и в групповых ячейках. Здесь и стены 

«говорят» с детьми и повествуют им о том, как 

разнообразен мир искусства. «Волшебные» слова 

всплывают на каждом шагу 

Наших коридоров. Попав в наш сад, легко 

сориентироваться, где находятся группы, благодаря 

яркой красочной навигации. Таким образом, 

активизируются зрительные анализаторы. В холле 

здания представлены стенды, посвященные Кубани, 

России, безопасности, и т.д. которые увлекают в мир 

воспитания культурно-нравственных ценностей у 

ребенка, знакомит с традициями и обычаями малой 

родины. 

В нашем саду в каждой группе детьми установлены 

правила, которые стараются выполнять все участники 

образовательных отношений. 

Вся деятельность педагогов ДОО направлена на 

сохранение самоценности этого важного периода 

детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения 

запросов родителей и законных представителей. 

Совершенствование работы взаимодействия с 

родителями является ежегодно одной из задач нашего 

коллектива. Родители - наши партнеры во всем. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае 
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если семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка, 

владеет информацией о ценностных ориентирах в 

современной воспитательной стратегии развития детей в 

стенах детского сада. Это позволяет наладить 

сотрудничество и оказывать друг другу необходимую 

поддержку в воспитании ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания и активно вовлекать в проведение 

праздничных, театрализованных мероприятий в рамках 

художественно-эстетического развития и 

взаимодействия с семьей. 

В групповых ячейках детского сада организуются 

тематические выставки детских творческих работ, 

выполненных самостоятельно и совместно с 

родителями, приуроченные к сезонным праздникам 

мероприятиям. 

Традицией стало для нас проводить совместные 

мероприятия. Помимо этого мы создаем условия 

посредством реализации детско-родительских проектов, 

акций, образовательных событий. 

Также в ДОО создана система методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и 

культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

Составляющей частью уклада является культура 

поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач дошкольного воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Педагогические работники соблюдают 

профессиональную этику и культуру поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; 

- не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми 

ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

- педагог уважительно относится к личности 

воспитанника; 
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- заинтересованно слушает собеседника сопереживает 

ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать 

ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся 

обстановку, но не торопится с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников; 

- соответствует внешнему виду и статусу 

педагогического работника. 

 

2.2 Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками, и учитывает психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

 

2.3 Общности (сообщества) Организации: 

 Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

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

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 
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- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

  Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

 Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

2.4 Задачи воспитания ДОО 
Интегрированы в каждую образовательную область и отражены в п 2.1 

Программы. 

2.5 Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.4 Программы.  

2.6 События ДОО 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, посещения 

семьями программных тематических мероприятий, семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность). Все мероприятия распределены по 
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направлениям воспитания и соответствуют календарному плану 

воспитательной работы ДОО. 

2.7 Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в группах ТНР относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

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

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 

личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

2.8 Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) в группах ТНР 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- игрушки. 

ППС должна отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. Среда 

включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 
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совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.   

  Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически 

привлекательна. 

Социальное партнерство  
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает привлечение социальных партнеров по взаимодействию в 

воспитательно-образовательном процессе.  

В рамках сетевого взаимодействия ДОО сотрудничает с социальными 

партнерами: 

- Муниципальное казённое учреждение Краснодарский научно-

методический центр (КНМЦ). Муниципальный банк результативного 

инновационного педагогического опыта. Участие в конкурсах, семинарах, 

круглых столах, педагогическом марафоне, фестивалях, вебинарах. 

- ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК г. Краснодар 

Представление воспитанников для прохождения ПМПК. 

-  МБОУ СОШ № 99.  Предусматривается совместная деятельность по 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий, социально-

культурных акций; предоставление и знакомство с литературой различной 

тематики для библиотечно-информационного обслуживания. 

-  Консультационный Центр МБДОУ № 108. Предусматриваются 

консультационные услуги специалистов: педагога- психолога, учителя-

логопеда. 

Согласно заключенным договорам и совместным планам 

взаимодействия предусмотрено участие представителей организаций- 

партнеров в проведении отдельных мероприятий, акций воспитательной 

направленности, реализация различных проектов воспитательной 

направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами 

(государственные праздники, торжественные мероприятия, консультативная 

помощь, методическое сопровождение). 
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Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками 

образовательных отношений нашего детского сада для эффективной 

реализации воспитательного процесса в ДОО, является единым как для 

реализации обязательной части программы, так и для части, формируемой 

участниками образовательных отношений, социокультурные ценности 

являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы 

воспитания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Группы для детей с ТНР укомплектованы кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

адаптированной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные Профстандарте 

педагога. 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, 

связанного осуществление воспитательной деятельности, в том числе  в 

группах для детей ТНР: 

 
Должность 

ответственного 

Функция 

Заместитель заведующего планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности 

Старший воспитатель повышение квалификации педагогов ДОО в сфере воспитания 

Педагог-психолог психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий 

Старший воспитатель привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других) 

к воспитательной деятельности 

Педагог - психолог  оказание психолого-педагогической помощи в 
воспитательном процессе согласно возрастным 
особенностям воспитанников; 

 осуществление социологических исследований семей 
воспитанников; 

 организация и проведение различных видов 
воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся 
и педагогов за активное участие в воспитательном 
процессе; 

 профилактика профвыгорания; 

Учитель-логопед  оказание логопедической помощи детям; 
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 организация и проведение различных видов 
воспитательной работы; 

 организация участия воспитанников в событиях и 
мероприятиях, проводимых районными, городскими и 
другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности; 

Воспитатель 
Инструктор по физической 
культуре 
Музыкальный руководитель 
 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

 организация работы по формированию общей культуры 
личности воспитанников; 

 внедрение здорового образа жизни; 
 внедрение в практику воспитательной деятельности 

новых технологий взаимодействия и сотрудничества с 
детьми; 

 организация участия воспитанников в событиях и 
мероприятиях, проводимых районными, городскими и 
другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности; 

Младший воспитатель  совместно с воспитателем обеспечивает разные виды 
деятельности воспитанников в течение дня 
(творчество: музыкальная, театральная, 
изобразительная, двигательная, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, деятельность); 

 участвует в организации работы по формированию 
общей культуры личности воспитанников; 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОО 

используется практическое 

руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной 

форме на платформе институт 

воспитания.рф  

 

 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития ДОО на 2023-2027 гг.; 

- Годовой план работы ДОО; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

Подробное описание приведено на сайте ДОО в разделе «Документы»: 
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https://mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/   

«Образование»: 

https://mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovaniye/  

 

3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

традиционные ценности российского общества. Необходимо создавать 

особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет 

не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

https://mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
https://mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovaniye/
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5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках 

регионального методического пособия "Ты, Кубань, ты - наша Родина". 

Реализация данного пособия обеспечивается вариативными формами, 
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методами и средствами, направленными на формирование у воспитанников 

способности осваивать культуру родного края через взаимодействие со 

взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. 

Ребенок в образовательно-воспитательном процессе выступает как 

субъект культуротворчества. Вариативные формы организации процесса: 

беседы в режиме дня; образовательные ситуации; проекты различной 

направленности; коллекционирование; создание макетов, лепбуков, 

альбомов; различные виды игр: игра-исследование, кубанская народная игра; 

досуги,; социальные акции. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

1. Социально-коммуникативное развитие 

В компонент ДОО включено использование в работе педагогов с детьми: 

- ритуал подъёма флага (РФ в связи с событием); 

- хороводные игры в утренний отрезок времени; 

- ежедневные «Разговорные минутки» общения перед завтраком, когда 

нужно настраиваться на тему дня, после дневной прогулки, перед сном, 

когда детям необходимо успокоиться; вечером, после вечерней прогулки, в 

форме рефлексии- обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня; 

- ознакомление с культурными растениями, посадка, выращивание и уход за 

ними на групповой грядке. 

2. Познавательное развитие 

- познакомить детей с особым характером рельефа Кубани (равнины и 

горы), климатом, растительным и животным миром, полезными 

ископаемыми. Познакомить с видами почв (чернозём, суглинистые, 

песчаные). 

- закреплять знания детей о местных растениях 

- организация детской исследовательской деятельности в групповых 

лабораториях. 

3. Речевое развитие. В компонент ДОО включено использование в работе 

педагогов с детьми: 

- познакомить детей с творчеством поэтов и писателей Кубани;  

- организовать экскурсию в библиотеку; 

- составление рассказа и заучивание стихов при помощи мнемосхем. 

4. Художественно-эстетическое развитие. В компонент ДОО включено 

использование в работе педагогов с детьми: 

- изучить местные традиции, народные придания, фольклор, обряды 

художественные и кустарные ремёсла; 
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- познакомить с основными народными праздниками населения Кубани и 

своего района, города; 

- ознакомление с проектированием и строительством разнообразных зданий 

и сооружений, знакомство с архитектурными стилями; 

- легоконструирование. 

5.  Физическое развитие. В компонент ДОО включено использование в 

работе педагогов с детьми: 

- народных подвижных игр; 

- хороводных игр с перестроением; 

- спортивных игр 

- футбола; 

- тренажёров. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

В группах компенсирующей направленности обеспечена систематическая 

логопедическая помощь, используются специальные дидактические пособия 

и методические разработки, разработанные в соответствии с возможностями 

и образовательными потребностями детей с ТНР. В работу с детьми данной 

категории включены сотрудники образовательного учреждения, 

администрация и специалисты ДО: воспитатели, педагог- психолог, учителя-

логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

которые способствуют созданию условий и благоприятного микроклимата в 

ДО, для облегчения адаптации детей с ОВЗ. Осуществляют индивидуальный 

подход к детям при организации воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитатели и специалисты проводят беседы с родителями, консультации, 

дают рекомендации, советы для оптимального развития и адаптации детей в 

обществе. Администрация, в свою очередь, заключает договора о 

взаимоотношениях между ДО и родителями (законными представителями), а 

в дальнейшем способствует созданию специальных условий, 

предполагающих формирование адаптированной образовательной среды.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ТНР строится по 

AOП ДО, разработанной на базе Программы с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 Учебно-воспитательный процесс в группе строится по принципу 

тематического планирования. Одной теме уделяется одна неделя, работу над 

которыми проводят воспитатели и все специалисты, работающие на группе. 

Коррекция особенностей речевого развития осуществляется на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях с учителем- логопедом. 

Предусматриваются различные виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 
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• произношения. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

- активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

-постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

Подгрупповые занятия проводятся в утренние часы и предусматривают 

следующие виды деятельности по формированию: 

- лексико-грамматических средств языка; 

- связной речи; 

- по подготовке к усвоению элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, 

эстетических и познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и 

родителям (законным представителям) в решении сложных социально-

эмоциональных проблем. 

Педагог-психолог проводит индивидуальные занятия по развитию ВПФ в 

течение дня, в соответствие с планом. 

 Во второй половине дня выделяется 30 минут на коррекционную работу 

воспитателя с ребенком с ОВЗ по заданию учителя-логопеда и педагога-

психолога. 

 Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (в том числе и для детей со сложными (сочетаными) 

нарушениями), учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

В группах компенсирующей направленности значительная часть 

времени отводится на образовательную деятельность, которая 

осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровая, коммуникативная, художественная, чтение. 

Коррекция общего недоразвития   речи (ОНР), которая осуществляется 

учителем - логопедом на организованных фронтальных занятиях и 

индивидуальных занятиях.  

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

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

 Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
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ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятия 

Учителя-логопеды Формы работы Воспитатели Формы работы 

1. Изучение уровня речевых, 

познавательных и 

индивидуально-личностных 

особенностей детей; 

определение основных 

направлений и содержания 

коррекционно-логопедической 

работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства ритма 

и выразительности речи; работа 

над просодической стороной 

речи. 

3.Коррекция 

звукопроизношения. 

4.Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

5. Устранение недостатков 

слоговой структуры слова. 

6. Отработка новых лексико-

грамматических категорий. 

7.Развитие связной речи.             

8.Развитие моторики.  

9.Развитие невербальных 

психических функций.                                       

10.Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения. 

-Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; 

мимической моторики; общей 

моторики; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук с элементами 

массажа. 

-Упражнения на формирование 

физиологического и речевого дыхания, 

плавности и длительности выдоха. 

-Постановка и закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении 

звуков, их автоматизация и 

дифференциация. 

-Лексико-грамматические задания и 

упражнения на обогащение словаря, 

совершенствования грамматического 

строя речи, развития связной речи. В 

соответствии с программой 

логопедических занятий проводятся 

игры и упражнения на 

совершенствование фонематических 

процессов. 

-Дидактические игры, подвижные 

игры, игры с пением, элементы игр-

драматизаций направленные на 

развитие всех видов внимания, памяти, 

на улучшение координации движения, 

ориентировки в пространстве, 

четкости дикции. Развитие 

подражательности, творческого 

воображения. 

1. Учет лексической темы 

при проведении всех 

мероприятий в группе в 

течение недели. 

 

2.Активизация словарного 

запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

 

3.Включение отработанных 

грамматических 

конструкций в ситуации 

естественного общения 

детей, в подвижных играх, в 

сюжетно-ролевых играх, 

играх-драматизациях. 

 

4.Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, звуко-

слоговой структуры слов (по 

заданию логопеда) и 

закрепление усвоенных 

навыков в свободной 

самостоятельной речи детей. 

5.Совершенствование 

фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа 

и синтеза в соответствии с 

программой логопедических 

занятий. 

-Артикуляционная гимнастика 

(с элементами дыхательной и 

голосовой). 

-Пальчиковая гимнастика. 

-Заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, потешек; 

знакомство с художественной 

литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. 

-Индивидуальные занятия 

воспитателя по заданию 

логопеда. 

-Проведение физ. минуток, 

логоритмических упражнений, 

театрализованных 

представлений.           

-Работа над 

звукопроизношением в словах, 

фразах, стихах, чистоговорках, 

в режимных моментах. 

-Игры и упражнения по 

развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических 

представлений и неречевых 

психических функций, для 

повторения и закрепления 

материала, отработанного с 

детьми логопедом. 
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Медицинский персонал 

 
Инструктор по физической культуре 

 
Музыкальный руководитель 

 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и 

лечение у медицинских специалистов; 

контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута, 

листа здоровья для каждой группы.                         

Участвует в прохождении детьми от 5 до 7 лет 

АКДО (автоматизированного комплексного 

диагностического обследования). 

 

Работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание. Проводит 

коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений, и 

работает над повышением качества 

двигательных навыков, над выработкой 

достаточной силовой и общей 

выносливости мышц туловища, верхних и 

нижних конечностей, над улучшением 

физического развития, повышением не 

специфической сопротивляемости 

детского организма, улучшением и 

нормализацией эмоционального тонуса 

ребенка. 

 

Развивает у детей музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное 

фразовое дыхание; работает над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью. 

Развивает силу и тембр голоса; 

эмоциональную отзывчивость, творческую 

активность.   Развивает общую и мелкую 

моторику, координацию движений, 

ориентировку в пространстве; слуховое и 

зрительное внимание, память. 
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3.2  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, соответствующие 

требованиям Стандарта, и представлены на официальном сайте ДОО 

https://mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-

tekhnicheskoye-obespecheni/. ДОО оснащено полным набором оборудования 

для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, 

игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

 В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

  - помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы; 

  - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет;  

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки 

ДОО.  

 

Методическими материалы и средства обучения и воспитания. 
Укомплектованность образовательной организации печатными учебными изданиями  

(прграммы, технологии, парциальные программы, практические пособия, автор, название, издательство, год 

издания) 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Подред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. —Издание 6-е изд., доп.— М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2020 — c.368 Протокол решение ученого совета ФГБНУ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

-  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 128 с. 

-  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

-   Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /авт. сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 114 с. 

-  Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет», автор-составитель 

2-е издание, Издательство «Учитель», Волгоград 2011. 

https://mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoye-obespecheni/
https://mdou64.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoye-obespecheni/
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. –128 с. 

-  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада: 

Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

-  Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

-  Яковлева Н.Н. «Использование фольклора в развитии дошкольника», учебно-методическое пособие, 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г. 

-  Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и методические 

рекомендации/ М. Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

-  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -128 с. 

-  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 – 64 с. 

-  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013 – 64 с. 

- Абрамова Л. В.; Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. 5 - 6 лет. 2е-изд., и доп.- М. Мозаика – Синтез,2020.- 128 с. 

- Абрамова Л. В.; Слепцова И.Ф. Социально -коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.6 -7 лет. 2е-изд., и доп.- М. Мозаика – Синтез,2020.- 120 с. 

-  Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной 

социализации. Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с.  

-  Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в старшей группе детского сада: 

Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

-  Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в подготовительной к школе группе 

детского сада: Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

-  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6 лет: наглядно-дидактическое 

пособие. – Мозаика-Синтез, 2012. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

-  Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Программа и конспекты 

занятий. -М.: ТЦ «Сфера». 

- Методическое пособие «Наша Родина – Кубань» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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-  Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

-  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80  

-  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -0 с. 

-  Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной организации: Учебно-методическое 

пособие /под. Ред. О.В. Дыбиной. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 304 с. 

-  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

- Веракса Н..Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие. –М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: 

Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников: 

Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе 

детского сада. Методическое пособие.  –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. Методическое пособие.  –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в старшей группе детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей 

группе детского сада: Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада: Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Методическое пособие «Наша Родина – Кубань» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5- 6 лет. - 2-е изд.- М. Мозаика – 

Синтез,2020.-320с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7лет. - 2-е изд.- М. Мозаика – Синтез,2020.-

320с. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

-  Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 64 

с. 

-Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем о плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2014. - 96  

- Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014. - 80 с. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

- Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в старшей группе детского сада: 

Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в подготовительной к школе группе 

детского сада: Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Занимаемся вместе. Спб. «Детство-Пресс»,2007г. 

- О.И Крупенчук, Т.А Воробьева. «Исправляем произношение»  Спб., 2009г. 

- Н.Созонова, Е.Куцина, «Лексика. Грамматика. Связная речь» Екб., 2012г. 

- Е.М. Косинова, «Грамматические тетради» М, 2013г. 

- Е.М. Косинова, «Лексические тетради» М,2013г. 
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- Комарова Л.А. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях»  Гном,2011г. 

- В.В. Коноваленко, С.В.. Коноваленко., «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ОНР.» М., 2004г. 

- В. В. Коноваленко, С.В .Коноваленко «Развитие связной речи в подготовительной группе к школе 

для детей с ОНР». М., 2003г. 

- О.С.Гомзяк, «Говорим правильно в 6-7 лет.» М., 2010г 

Электронные образовательные ресурсы 

-Диск «Согласные и гласные – похожие, но разные», издательство «Учитель» 

-Диск «Интерактивные речевые карты, издательство «Учитель» 

- Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

учебно-методический комплект. Подготовительная группа/ авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 114 с. 

- Наглядно-дидактический материал на электронном носителе «Овощи. Фрукты», Издательство 

«УЧИТЕЛЬ». Соответствует ФГОС ДО 

 Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

- Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений 
http://menobr.ru  
- Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru  
- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru  

- Журнал "Дошкольное воспитание" http://www.dovosp.ru  

- Сайт "Дошкольное образование" (программы, различные виды планирования, конспекты 

занятий) http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/  

- Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskii-sad   

- Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/  

- Детские электронные пособия и клипы http://www.viki.rdf.ru/  

- Сайт "Детсад" (папки-передвижки, методические наработки, наглядный материал, сценарии, 

аудиосказки и т.д.) http://www.detsad-kitty.ru/  

- Сайт для детей и взрослых "Чудесенка" Детские песни (минусовки) http://chudesenka.ru/  

- Детский развивающий портал http://pochemu4ka.ru/  

- Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee 

 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды (далее - ППРОС) 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, разработана в 

соответствии с Программой.  ППРОС групп компенсирующей 

направленности спроектирована с учетом психофизических особенностей 

детей с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://menobr.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://festival.1september.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ОВЗ, 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 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития ППРОС для детей с ОВЗ отвечает 

следующим требованиям: 

- содержательно-насыщена и динамична: включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 
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моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

-  игрушки имеют динамичные свойства - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируема, обеспечивает возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

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

детской активности; 

- доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасна - все элементы соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования.  

 

3.4. Режим дня 

 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей, режим дня и 

занятий в группах компенсирующей направленности составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционно-развивающее воздействие, а с другой - создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей. Логопедические 

занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда. Выделяются следующие 

виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка и 

формированию связной речи. 

2. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

3. по обучению грамоте. 
 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

12 – ч. пребывания в детском саду 

на холодный период  
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Время Режимные моменты 

07.00 — 08.05 
Прием на воздухе, осмотр, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика. 

08.05 — 08.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

08.20 — 09.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Занятия /коррекционные занятия (с учетом перерыва между занятиями) 

понедельник 

 09.00 – 11.00 

вторник 

 09.00 – 10.50 

среда 

09.00 – 11.05 

четверг 

09.00 – 10.05 

пятница 

09.00 – 10.55 

Свободная игровая деятельность между режимными моментами 

10.10 – 10.20 Второй завтрак. 

11.05 – 11.50 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

    11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.   

  12.00 – 12.30 Обед. 

  12.30 — 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 — 15.15 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры. 

Вторник, четверг 

15.15 – 15.40 
Работа воспитателя по тетради взаимосвязи специалистов. 

Понедельник, 

среда, пятница 

15.40 – 16.00 

Чтение художественной литературы. Игры 

16.00 – 16.35 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

16.35 — 18.30 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 

самостоятельная деятельность, партнерство с семьей. 

18.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки. Совместная деятельность воспитателя и 

детей. Уход детей домой. 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

12 – ч. пребывания в детском саду 

на холодный период  

Время Режимные моменты 

07.00 — 08.05 
Прием на воздухе, осмотр, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика. 

08.05 — 08.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

08.20 — 09.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Занятия /коррекционные занятия (с учетом перерыва между занятиями) 

понедельник 

 09.00 – 11.05 

вторник 

09.00 – 10.55 

среда 

09.00 – 11.10 

четверг 

09.00 – 10.10 

пятница 

09.00 – 11.00 

Свободная игровая деятельность между режимными моментами 

10.10 – 10.20 Второй завтрак. 

11.05 – 11.50 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.   
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12.00 – 12.30 Обед. 

12.30 — 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 — 15.15 
Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры. 

15.15 – 15.45 Работа воспитателя по тетради взаимосвязи специалистов. 

15.45 – 16.00 Свободная игровая деятельность 

16.00 – 16.35 Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник. 

16.35 — 18.30 
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Совместная и 

самостоятельная деятельность, партнерство с семьей. 

18.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки. Совместная деятельность воспитателя и 

детей. Уход детей домой. 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный 

план воспитательной работы. В него включены мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, 

которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с 

детьми. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. Каждый воспитатель использует конкретные 

формы реализации воспитательного события согласно возрастным 

особенностям детей. В ходе планирования должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. Календарный план работы отражает специфику 

дошкольного возраста и возможность педагога реализовать задачи 

программы воспитания посредством совместной деятельности ребенка и 

взрослого максимально исходя из интересов детей, не привязываясь к 

временным рамкам в режиме дня. 

 

Дата Событие 

10 января  Рождественские развлечения 

январь Зимние обряды и праздники на Кубани 

27 января День снятия блокады Ленинграда; 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (включается в ситуативную 

деятельность) 

13 февраля День освобождения Краснодара 

февраль Масленичные гулянья 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (включается в 

ситуативную деятельность) 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтики 

22 апреля Всемирный день Земли 
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1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

1 июня День защиты детей 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля   День семьи, любви и верности 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

1 сентября  День знаний 

сентябрь Маленькие казачата - очень ловкие ребята 

13 сентября День образования Краснодарского края 

24 -25 

сентября 

День города Краснодара 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 

 Третье воскресенье октября: День отца в России. 

3 ноября День рождения С. Я. Маршака 

4 ноября День народного единства 

 Последнее воскресенье ноября: День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря Международный день инвалидов (включается в ситуативную 

деятельность) 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

31 декабря Новый год 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Организация режима и распорядка пребывания детей в 

образовательном учреждении в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с организацией режима 

пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части 

Программы. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством событий, форм работы, досугов, праздников, 

отраженных в календарном плане воспитательной работы. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба» в 

составе: заместителя заведующего Малыш О.В., старшего воспитателя 

Цыганок И.Ю., учителя – логопеда Москалевич К.В., инструктора по ФК 

Опариной А.Е., воспитателя Захаровой Н.В., члена родительской 

общественности Гребенщиковой А.Г. (приказ МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 64 «Дружба»» «О создании рабочей группы по приведению 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФОП ДО» от 29.05.2023  № 63). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа ориентирована на детей с ТНР старшего дошкольного возраста в 

группах компенсирующей направленности.  

 Программа ДОО опирается на Федеральную адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

В ДОО функционирует 5 групп для детей с ТНР дошкольного 

возраста: 

Группа Возраст Количество 

групп 

Предельная наполняемость 

 

Для детей 

с ТНР 

5-6 лет 3 по 10 человек 

6-7 лет 2 по 10 человек 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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возможности помогают изготавливать пособия для работы в Организации и 

дома. Рекомендации для выполнения в домашних условиях, предлагаемые 

учителем- логопедом, педагогом-психологом и воспитателем, четко 

разъяснены. Это обеспечивает необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускоряет процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2 Взаимодействие педагогических работников Организации с 

родителями (законными представителями) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

3 Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

4 Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 Работа с родителями включает: проведение мониторинговых 

мероприятий; система методических рекомендаций (серия тетрадей 

«Занимаемся вместе», серия альбомов «Говорим правильно»); наглядные 

материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые показы 
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деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта; 

родительские собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный 

клуб); проведение экскурсий, развлечений. 
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