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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 27» (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 
следующие нормативно-правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
российских духовно- нравственных ценностей»; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 
приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 
72264); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 
2022 г. № 1022, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 27.01.2023 регистрационный № 72149); 
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 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N P-75(ред. От 
06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании 
логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. N P- 93 
«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 31 августа.2020 регистрационный № 
59599); 

 Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ – 413/03 «О 
направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендации по формированию 
инфраструктуры дошкольных организаций и комплектации учебно-
методических материалов в целях реализации содержания образовательных 
программ дошкольного образования», опубликован 26 декабря 2022 г., 
ссылка на документ: http//docs.edu.ru/document/id/3516); 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 
зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 
61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021г. № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, с 
изменениями на 30 декабря 2022 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 
октября 2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 «Методические 
Рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических к 
организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе 
размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых 
зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным 
хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за 
детьми, размещенным в нежилых помещениях» (утверждены Федеральной 
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службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 28 сентября 2021г.). 

Иные нормативные акты: 
-Устав МДОУ «Детский сад №27»; 
-Программа развития МДОУ «Детский сад №27»; 
-другие локальные акты ДОУ. 
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована: 
- на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с нарушением ТНР; 
- на социокультурную и региональную специфику; 
- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 
педагогического коллектива и ДОО в целом. 

 
Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
Программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ «Детский сад 

№27» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 
субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 
принципов дошкольного образования и специфических принципов и 
подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней 
дошкольного и начального общего образования. 

 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 
дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 
на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 
субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 
ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 
(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 
развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 
здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
и начального общего образования. 

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

(ФГОС ДО п.10.3)  
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
педагогических работников и родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 
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5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 
6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 
подбор образовательными организациями содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся. 
     Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ТНР (ФГОС ДО п.10.3.3.) 

1. Сетевое взаимодействие  
2. Индивидуализация образовательных программ  
3. Развивающее вариативное образование 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных  
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы 
                                                                                                                       
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 
характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 
среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

 
1.1.3.1. Географическое месторасположение 
При реализации Программы принимаются во внимание особенности 

региона – Ленинградская область, куда входит город воинской славы – Луга. 
Поселок Володарское расположен в 158 км от Санкт-Петербурга, в 22 км от 
города Луга, в южной части Лужского района, на западном берегу озера 
Врёво.   

Почтовый адрес: 188288, Ленинградская область, Лужский район, 
п.Володарское, д. 7а. 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 
         Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной 
социокультурной ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников. 
         Организация различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
музыкальной, конструктивной, двигательной, трудовой, чтение 
художественной литературы) способствует реализации содержания 
Программы, постепенному формированию целостной картины мира. 
        Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на 
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основе интеграции форм детской активности в различных направлениях 
образовательной работы. 

Непременным условием повышения качества образовательных услуг в 
МДОУ является создание развивающей социокультурной среды.      
 Социокультурная среда МДОУ рассматривается как совокупность 
целенаправленно созданных условий, которые должны обеспечивать процесс 
развития и саморазвития ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДО социокультурная среда должна 
соответствовать возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей и обеспечивать условия для 
формирования у дошкольников социокультурных ценностей, развития их 
социальных качеств; условия норм и правил, принятых в обществе. 

Основные компоненты социокультурной среды МДОУ: 
- Нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
- Развивающая предметно-пространственная среда; 
- Создание единой системы работы участников образовательного 

процесса; 
- Взаимодействие с социальными институтами п. Володарское и г. Луга 

 (Городской дом культуры, Лужская спортивная школа, МОУ ДО «Центр 
детского и юношеского творчества», Лужская детская музыкальная школа 
имени Н.А.Римского-Корсакова, Лужская детская художественная школа, 
МОУ ДО "Лужский центр эстетического воспитания и образования детей", 
парк «Патриот», памятники и мемориальные комплексы, связанные с ВОВ). 
             Важнейший вектор формирования социокультурной среды направлен 
на создание единой системы работы всех участников образовательного 
процесса. Это предполагает взаимодействие с родителями ребенка, тесное 
сотрудничество с семьей, ведь первыми и главными воспитателями детей 
являются родители.  

 
1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 
В МДОУ функционирует одна группа компенсирующей направленности 

от 5 до 8 лет. Комплектование группы компенсирующей направленности для 
детей с ТНР осуществляется по результатам ПМПК. 

Контингент воспитанников 
 Возрастная группа Количество    

групп 
 

Возраст 
детей 

Количество 
детей 

Группа 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 
 

Старшая группа  
1 

5 – 6 лет  
12 

Подготовительная 
группа 

6 – 7 (8) лет 
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Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 
2.4.3648-20 (п.3.1.1) и обусловлен спецификой учреждения (по 
нозологической группе). Как правило, мальчиков больше, чем девочек. 

 
1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первичном 

сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 
общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 
ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 
языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 
грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 
основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 
под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 
большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 
речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

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. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 
следующими речевыми нарушениями: 

- дислалия,  
- ринолалия,  
- дизартрия,  
- алалия,  
- детская афазия,  
- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-
грамматического строя разной степени выраженности.  
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Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас 
состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных 
комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

 На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 
(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 
с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 
возрастной нормы.  

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 
фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. На IV уровне речевого развития 
при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 
проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с 
различными особенностями психической деятельности. Нарушения речи 
ведут за собой отставание в общем развитии. Программа опирается на 
характеристики особенностей развития детей с ОНР1. Характеристика 
четырех уровней речевого развития приводится в тексте комплексной 
образовательной программы. 

 
1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных 

потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

                                                           
1 Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р. Е. Левиной. — М.: Просвещение, 1967; Филичева Т. 

Б., Туманова Т. В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. — М.: «Издательство Гном и 
Д», 2000. 128 с.; Шашкина Г. Р. и др. Логопедическая работа с дошкольниками. — М.: Изд. Центр 
«Академия», 2003. 240 с. 
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общества; 
- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 
 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  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. 
 
1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 
дошкольного возраста с ТНР ( ФАОП ДО п.10.4.3.1.). 
 
1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 
дошкольного возраста с ТНР ( ФАОП ДО п.10.4.3.2.). 
 
1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе 
завершения освоения Программы ( ФАОП ДО п.10.4.3.1.). 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в 

ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР 
планируемых результатов освоения Программы. 

 
Целевые ориентиры, представлены в Программе ( ФАОП ДО п.10.5.2.) 
 
Программа строится на основе общих закономерностей развития 

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

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 
      В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе ( ФАОП ДО 
п.10.5.6.). 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 
образования обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования 
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в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 
с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 
Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы ДОО; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 
обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их 
профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в ДОО является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 
уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО посредства экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 
педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в МДОУ в пяти образовательных областях, 
определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы МДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 
методов дошкольного образования; 
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- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 
семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МДОУ 
собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 
оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в МДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  
1.4.1. Планируемые результаты при использовании авторских, 
парциальных программ, пособий и технологий. 

ДОУ самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное 
методическое обеспечение для реализации Программы в условиях групп 
компенсирующей направленности в соответствии с законодательством, с 
учетом вида учреждения, приоритетного направления, контингента 
обучающихся с ТНР (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ст. 12, п.6). 

        В выбранных программах и пособиях планируемые результаты 
достижений не искажают требования ФАОП ДО, материалы адаптированы к 
условиям учреждения. 

Вариативное и фрагментарное использование авторских, парциальных 
программ, пособий и технологий: 

 УМК к программе «От рождения до школы». Инновационная 
программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой обеспечивает теоретическую и практическую 
деятельность педагогов по организации развивающей работы в 
образовательных областях, по психолого-педагогическому сопровождению, в 
иных видах деятельности, по взаимодействию детского сада с семьей. УМК 
представлен методическими, наглядно-дидактическими пособиями, 
электронными образовательными ресурсами (ЭОР), использованием 
технологий: ФЭМП, конструирование, продуктивные виды деятельности, 
экологическое воспитание. 

 

 УМК «Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В.  Нищева, издание третье, в 
соответствии с ФГОС ДО, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2021. 

Цель – построение системы работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 
лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной организации и родителей дошкольников. Комплексность 
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педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи – овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

 «Формирование культур безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
Тимофеева Л.Л., Парциальная программа. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2023 (фрагментарно). 

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры 
безопасности, определяющих возможность полноценного развития 
различных форм личной активности детей, их самостоятельности, творчества 
во всех видах детской деятельности, способность безопасно действовать в 
повседневной жизни, опасных ситуациях. 

Задачи программы – обеспечение овладения ребенком основными 
культурными способами безопасного осуществления видов деятельности, 
безопасного поведения, формирования тактики безопасного поведения в 
различных ситуациях, развитие мотивации к  безопасной деятельности, 
коммуникативных  и прогностических способностей, формирование 
умений применять и преобразовывать способы деятельности и решения 
проблемных задач в соответствии с ситуацией, формирование физических 
качеств, психологической готовности при осуществлении безопасной 
жизнедеятельности.  

Ожидаемые/планируемые результаты: отдельные аспекты целевых 
ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными 
характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 
безопасности, позволяют конкретизировать задачи определенного 
направления образовательного процесса. Показатели: 

- ребенок владеет основными способами безопасного осуществления 
различных видов деятельности, способен безопасно действовать в 
повседневной жизни, с учетом норм безопасного поведения; 

- ребенок имеет представления о своем статусе, правах, обязанностях, 
семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных 
ситуациях, 

- ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен 
оценивать свою деятельность с точки зрения безопасности; 

- ребенок владеет развитым воображением, может представить варианты 
потенциально опасной ситуации, различает игровую и реальную ситуацию; 

- у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные 
умения для возможности выхода из опасных ситуаций; 
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- ребенок знает свои данные, как и к кому можно обратиться за 
помощью; 

- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции, его поведение 
в соответствии с правилами; 

- ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет  конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения проблем и задач. 
         • Н. В. Нищева. Я люблю Россию. Парциальная программа. 
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста с 5 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
 

  Федеральная адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. – М.:  ТЦ Сфера, 2023. 

Пособие позволяет быстро и точно скорректировать адаптированную 
образовательную Программу ДОУ. 

 
1.4.2. Осуществление системы мониторинга динамики развития 
обучающихся с ТНР  в группах компенсирующей направленности. 

ДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и 
психологической диагностики развития обучающихся с ТНР, в том числе, его 
динамики. 

Педагогический мониторинг в ДОУ – это система организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, обеспечивает непрерывное отслеживание состояния 
и прогнозирования ее развития. 

Задачи педагогического мониторинга: 
- получение объективной информации о реализации образовательной 
программы; 
- проведение анализа достижений в обучении, развитии, воспитании, 
оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 
прогнозирования перспектив развития ДОУ; 
- выявление затруднений педагогов и специалистов ДОУ в осуществлении 
образовательной, физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками, 
логопедического воздействия; 
- дополнение и развитие системы   показателей   педагогического   
мониторинга    в условия ДОУ; 
- совершенствование организации воспитательно - образовательного и 
коррекционно- развивающего процесса. 
         Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, 
осуществляемое учителем-логопедом. Его результаты определяют 
направления коррекционно- развивающей работы в группах 
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компенсирующей направленности. Учитель-логопед вносит данные 
логопедического обследования в речевые карты на каждого ребенка 
возрастной группы. 

        Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения 
речи, проводится по Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка 
дошкольного возраста –СПБ.: Издательский дом « Литера», 32с.:ил., 
Крупенчук О.И. Демонстрационный материал к речевой карте ребенка 
дошкольного возраста,  О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 
       Использование карт логопедического обследования детей дошкольного 
возраста c ТНР позволяет обеспечить: 
 - качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 
ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий); 
- интерпретацию полученных данных в количественной форме; 
- подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;  
- построение индивидуального  речевого профиля, который позволяет 
наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план 
коррекционной работы; 
-отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности 
коррекционного воздействия (начало – конец учебного года); 
- устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки 
коррекционно - педагогического воздействия. 

Основные направления, по которым проводится логопедическое 
обследование: 

1. Сбор анамнестических данных;                      
2. Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; 
зрительного восприятия; восприятия пространственных представлений; 
состояния мелкой и общей моторики; состояние артикуляционной моторики; 
фонематического слуха и фонематического восприятия; импрессивной речи 
(понимание словаря существительных, прилагательных, глаголов, понимание 
грамматических категорий); экспрессивной речи (активного словаря, 
грамматического строя речи – словоизменения, словообразования); связной 
речи (качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

3. Логопедическое заключение. В нем учитель-логопед определяет уровень 
сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 
классификацией (ОНР- I, ОНР –II, ОНР –III и др.), затем отражается 
специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 
классификацией (алалия, дизартрия и др.), перечисляются нарушения 
неречевых функций. 
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      После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам 
педагогической диагностики составляются обзорные аналитические справки 
и отчеты. Каждая из аналитических справок содержит итог и вывод, а также 
определяет стратегию перспектив дальнейшего развития детей с ТНР, в 
соответствии с уровневым развитием и потенциалом возможностей.
 Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с 
Положением о проведении педагогической диагностики в Муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 27» (утверждено 
приказом по ДОУ) воспитателями всех возрастных групп совместно с 
педагогом-психологом, музыкальным руководителем и инструкторами по 
физической культуре в начале и в конце учебного года. 
           Для ее проведения используются материалы, адаптированные к 
условиям групп компенсирующей направленности. Уровни и направления 
развития ребенка для изучения в процессе педагогической диагностики и 
обследований специалистами: 
- уровень развития  эмоциональной сферы, неречевых психических 
функций, моторной сферы (педагог-психолог); 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
          При заполнении диагностических листов педагоги используют для 
обозначения каждого уровня (условно) значения показателей. Материалы 
педагогической диагностики могут корректироваться. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

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

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее — образовательные области): социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие». 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 
ФАОП ДО.  

Старший дошкольный возраст 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 32.1; 32.1.3  
2.1.2. Познавательное развитие 32.2; 32.2.3  
2.1.3. Речевое развитие 32.3, 32.3.4  
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 32.4, 32.4.5  
2.1.5. Физическое развитие 32.5, 32.5.6  

 
2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.1.6.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
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 
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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 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 ДОУ 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, 

• беседа, 
• рассказ, 
• эксперимент, 
• наблюдение, 



22 
 

 

как правило, одной теме • дидактическая (или любая другая 
игра, возникающая по инициативе 
педагога) 

Составные 
формы 

состоят из простых 
форм, представленных в 
разнообразных 
сочетаниях 

• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
• творческие мастерсткие, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
• интерактивные праздники. 

 
Комплексные 
формы 

создаются как 
целенаправленная 
подборка (комплекс) 
простых и составных 
форм 

• 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. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 
обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 
социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 
диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 
форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 
развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 
самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 
игры в жизни 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 
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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: 

‒ 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 
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проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 
подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 
перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 
возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 
Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 
Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 
педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 
оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 
‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 
изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 
(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 
спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 
подгруппами (сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и другие); 

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

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 
лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 
мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 
изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 
классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 
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образовательным областям; 
‒ работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности. 
В группах предусматривается следующий комплекс центров детской 

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

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 
подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной 
подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории 
детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 
для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 
содержания образовательных областей «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 
детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое 
развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 
материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, 
картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской 
деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 
материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы 
для формирования элементарных математических навыков и логических 
операций в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 
оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 
которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 
деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 
расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 
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взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 
содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 
литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-
эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 
жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 
художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 
интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирован ия, оборудование которого позволяет 
организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 
интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 
интеграции содержания образовательных областей «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 
предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, 
партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 
самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 
ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 
изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 
практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 
содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 
умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 
проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 
продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 
познавательно- исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 
художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 
свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 
становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива); 
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‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 
целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект 
исследования (познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 
собеседник (коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие 
возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 
(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 
вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 
или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 
литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 
объединения детей. 
 
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с 
ТНР (ФАОП ДО п.38.). 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной деятельности. 

3. 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. 

4. 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.  
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5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств.  

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним.  
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки.  
9. Ребенок приучается думать самостоятельно. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства.  
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им. 
 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР 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 возможности 
помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 
Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 
процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР (ФАОП ДО п.39.3.). 

 
 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 
- аналитическое; 
- коммуникативно-деятельностное;  
- информационное. 
Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 
2.3.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.3.1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 
(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников) 

1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией 

МДОУ 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 
Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 
коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями группы не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в 

апреле для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном 
году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия 
клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 
семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-
педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и 

проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 
родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 
группах и распространение его на семью. 

 
2. Индивидуальные формы работы 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
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- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 
образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 
пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 
ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится с психологом и логопедом группы 
один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 
ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 
закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 
дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 
основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 
ребенка. 

 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных 
для родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а 
значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 
книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-
образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы. 
Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 
Проводятся 2-3 раза в год. 
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Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 
трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 
работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 
специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 
компетентности определена должностными инструкциями. 

 
4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в 
год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 
деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание логопедической и 
психологической страничек на сайте МДОУ. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 
группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 
Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 
презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 
интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-
психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 
особенности развития детей в семье.  

Для взаимодействия учителя-логопеда, воспитанника. Родителя 
(законного представителя) используются тетради на печатной основе: 
«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» - Н.Э. 
Теремковой; «Развиваем связную речь у детей (5-6, 6-7) лет с ОНР» - 
Арбековой Н.Е. 

Задания тетрадей на печатной основе подобраны в соответствии с 
изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и требованиями 
программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 
данного возраста. 

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых 
мероприятий; система методических рекомендаций (серия тетрадей 
«Занимаемся вместе», серия альбомов «Говорим правильно», серия альбомов 
«Логопедические домашние задания»); наглядные материалы для стенда 
«Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; 
консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские 
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собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); 
проведение экскурсий, походов, развлечений. 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ С ТНР (ФАОП ДО п.43.) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 
Цели программы КРР: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с 
ТНР. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 
выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития 
обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
 
2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (Федеральная рабочая 
программа воспитания. ФАОП ДО п.49 ) 
 
     № п/п              Содержание                                                                           Стр.                                                     

1.         ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ…………………………………………….33 
1.1.      Пояснительная записка………………………………………....33  
1.2.      Цели и задачи воспитания……………………………………...34  
1.3.      Направления воспитания ………………………………………34 
1.4.      Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания …………………………………………………………………….35 
2.         СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………….36 
2.1.      Уклад образовательной организации …………………………36 
2.2       Воспитывающая среда организации ………………………….40 
2.3.      Общности (сообщества) ДОУ …………………………………41 
2.4.      Задачи воспитания в образовательных областях …………….43 
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2.5.      Содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания……………………………………………………………………..44 

2.6.      Формы совместной деятельности в организации ……………44 
2.7.      Организация предметно-пространственной среды ………….47 
2.8.      Социальное партнерство ……………………………………....48 
2.9.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса..49 
3.         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ……………………………..71 
3.1.      Кадровое обеспечение ………………………………………....71 
3.2.      Нормативно-правовое обеспечение …………………………..72 
3.3.  Требования к условиям работы с особыми категориями детьми.73 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде  (п.2 ст.2. Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").      

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 
составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 
ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 
граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 
уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 
развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 
традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права 
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и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 
содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 
направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-
нравственного направления воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 
воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 
оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания.  
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 
общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 
воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 
взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 
Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, 
и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 
1.2. Цель и задачи воспитания (ФАОП ДО п.49.1.) 

 
1.3. Направления воспитания (ФАОП ДО п.49.2.1.) 
1.3.1. Патриотическое воспитание 
1.3.2. Социальное воспитание 
1.3.3. Познавательное воспитание 
1.3.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
1.3.5. Трудовое воспитание 
1.3.6. Этико-эстетическое воспитание 
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1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 
даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 
портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-
либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка  результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями обучающихся». 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 
ТНР дошкольного возраста (до 8 лет) (ФАОП ДО п. 49.1.6.) 

Таблица 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления 
воспитания 

       Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий 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 Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в т.ч. творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
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ценностей российского общества. 
Физическое и 
оздоровительное 

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

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

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

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

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Уклад образовательной организации 
В детском саду учитывается специфика и конкретные форм 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 
жизни. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются родителями, педагогами, воспитанниками, другими 
сотрудниками МДОУ «Детский сад № 27» 

Уклад МДОУ - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 
воспитания. 

Уклад МДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех 
участников образовательных отношений: руководителя ОО, воспитателей и 
специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 
Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее 

развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 
российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным 

принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
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субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 
Дошкольное учреждение было открыто как ясли-сад в 1972 году, 

работает в режиме полного дня с 7.00 до 19.00 ч., в условиях пятидневной 
рабочей недели. В учреждении функционируют 3 группы: 1 группа 
разновозрастная от 0 до 4 лет, 2 группа разновозрастная от 4 до 7 лет, 3 
группа компенсирующей направленности от 5 до 8 лет. 

В нашем МДОУ функционирует музыкальный-спортивный зал, 
оснащенный всем необходимым для многофункциональной деятельности; 
имеется кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога. 

На территории МДОУ имеются детские площадки переоборудованы в 
соответствии с возрастными физиологическими потребностями 
дошкольников. 

МДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
Образовательный уровень педагогов: с высшим и средним 
профессиональным образованием. Больше половины педагогов имеют 
первую квалификационную категорию. 

Для развития двигательной активности детей на территории МДОУ 
имеется физкультурная площадка, которая оснащена современным 
стационарным оборудованием. 

Территориальное местонахождение. 

Наш детский сад расположен в парковой зоне поселка. Это является 
положительным моментом для воспитания и образования дошкольников.  

Многие выпускники детского сада приводят к нам своих детей, 
объясняя свой выбор качеством образования в МДОУ. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 
Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
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собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 
в образовательную деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в 
интересах создания максимально благоприятных условий для развития 
обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества 
для объединения усилий семьи и МДОУ в воспитании ребенка. 

Ключевые правила МДОУ 
Правила и нормы определяют культуру поведения в сообществах, 

являются одной из значимых составляющих уклада детского сада.  
Для регламентации межличностных отношений у нас разработаны 

нормативные локальные акты, основные из них: положение о нормах 
профессиональной этике, коллективный договор, устав, правила внутреннего 
трудового распорядка, договор с родителями. Кроме того, педагогами 
приняты правила общения с родителями. Они направлены на создание 
доброжелательной обстановки и атмосферы сотрудничества. Это есть 
направленность уклада в профессионально-родительской общности. Для 
детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в 
соответствии с возрастами и индивидуальными особенностями. 
Формирование навыков правильного поведения осуществляется через игры, 
игровые упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе, взаимопомощи, 
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о правилах поведения.  
Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны 

чувствовать себя комфортно, спокойно и защищенно. Содержащиеся запреты 
разумные и понятные детям, при этом их не должно быть много.   

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МДОУ 

1. Дни Рождения детей. 
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребёнка 
в группе. 

2. Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и 
слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился 
каждый из них.  

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребёнок, 
подчеркнуть значимость каждого ребёнка. 

3. Занятия своим делом за общим столом. 
Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 
4. «Сладкий вечер» 
Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил 

поведения за праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со 
своими членами группового коллектива. 

5. Встреча с интересными людьми. 
Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 
коммуникативных навыков. 

6. Личное приветствие каждого родителя и ребёнка. 
 Воспитатель должен лично встретить родителей и ребёнка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. 
Сказать ребёнку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребёнком собственной значимости, установление в 
группе благоприятного микроклимата. 

7. Участие группы в делах всего дошкольного учреждения. 
Цель: развивать чувство сопричастности с коллективом детского сада 

(дети, родители, сотрудники) 
Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная 

среда ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, 
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конфессиональные и региональные особенности и направлен на 
формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства МДОУ.  

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 
родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

 
2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания. 
Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками. Основными характеристиками воспитательной среды являются 
её насыщенность и структурированность. 

Состав воспитывающей среды ДОО 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 
ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 
поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 
общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и 
творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 
общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 
 
       Воспитывающая среда в ДОУ предполагает наличие в 

образовательной среде аспектов воспитательного воздействия. Развивающая 
предметно-пространственная образовательная среда построена таким 
образом, чтобы в рамках КТП, лексической темы, реализовывались 
воспитательные задачи по формированию нравственных качеств. 
Взаимодействие со взрослыми: педагогами, сотрудниками, родителями носит 
воспитательный характер, с учетом принципов доверия, взаимоуважения, 
достижения положительного результата. Взаимодействие со сверстниками 
основано на формировании дружелюбных взаимоотношений, 
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заинтересованности в участии совместных видов деятельности, 
социализации. Кроме того, при создании КТП на текущий учебный год, 
учитывается Федеральный календарный план воспитательной работы, 
включающий примерный перечень основных государственных и народных 
праздников и памятных дат. 

 
2.3. Общности образовательной организации 
Общность - это система связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 
определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 
педагог - дети,  
родители (законные представители) - ребёнок (дети),  
педагог - родители (законные представители). 
Ценности и цели общностей МДОУ 
Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и 
отношений между педагогическими работниками, единство целей и задач 
воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МДОУ. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, 
которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники МДОУ 
ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 
ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 
отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 
направленность; 

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

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
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поведение. 
Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 
МДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 
друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - 
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МДОУ, поскольку 
зачастую поведение ребенка дома и в МДОУ сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 
ребенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для 
его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 
сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным 
уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 
общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 
участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в 
зависимости от решаемых воспитательных задач (совместные проекты, 
мероприятия, соревнования, акции, фестивали, конкурсы и др.). 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 
социализации детей на основе традиционных ценностей российского 
общества - возможно только при условии эффективной деятельности всех 
общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой 
взаимосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по 
мере взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 
необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 
воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 
формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и МДОУ. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного 
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взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 
приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 
учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 
других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 
привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 
ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 
взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 
умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 
плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В МДОУ обеспечена возможность взаимодействия 
ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 
и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 
всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 
воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 
В ДОУ педагогический состав: воспитатели, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель. Каждый педагогический работник в 
совместной деятельности выстраивает взаимодействие «взрослый+ребенок», 
основанное на уважении к личности ребенка, доверии, взаимоуважении, 
поддержке. 

 
2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, 
обозначенных в ФГОС ДО. 
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Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

 п/п Образовательная область Направление воспитания 
1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 
2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 
4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
 
2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания (ФАОП ДО п. 49.2.1.)  
Патриотическое направление воспитания. (ФАОП ДО п. 49.2.2.)                   
Социальное направление воспитания (ФАОП ДО п. 49.2.3)  
Познавательное направление воспитания (ФАОП ДО п. 49.2.4.)    
Физическое и оздоровительное направление воспитания (ФАОП ДО п. 
49.2.5) 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
(ФАОП ДО п. 49.2.5.2.)  

Трудовое направление воспитания (ФАОП ДО п. 49.2.6.)   
 Этико-эстетическое направление воспитания (ФАОП ДО п. 49.2.7.) 
 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 
 
2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  
В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 
педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и 
ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями (законными представителями); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР 
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дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей): 
Виды и формы деятельности: 

- проведение родительских, собраний, круглых столов для родителей 
по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 
круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 
занятия для получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей 
по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 
воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 
конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам 
воспитания;  

- информационные стенды, папки передвижки, на которых родители 
могут узнать нужную информацию; 

-опрос, беседа, анкетирование; 
-выставка детских рисунков; 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ТНР дошкольного возраста 
должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором 
строится воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 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. 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 
цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в 
целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: (раскрыть, можно указать названия и др.) 
- проекты воспитательной направленности; 
- праздники; 
- общие дела; 
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободную игру; 
- свободную деятельность детей; 
- трудовые поручения (дежурство) 
-индивидуальные игры и игры по подгруппам; 
2.6.4. 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. 

Основными видами организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:  

- 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), 

- 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). 
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2.7. Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе.  

Предметно-пространственная среда организована полностью в 
соответствии с требованиями комплексной образовательной программы к ее 
организации оснащению с учетом возрастных особенностей и особенностей 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 
способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

Оборудование в групповых помещениях располагается таким образом, 
чтобы оставалось пространство для самостоятельной двигательной 
активности детей. Используется тематическое «нежесткое» зонирование. 
Предусмотрены зоны для разных видов активности: рабочая, активная, 
свободная. 

В группах оборудованы театральный уголок (с куклами бибабо, 
пальчиковый), уголки конструирования и музыки. Для развития 
познавательной сферы дошкольников в группах созданы экологические, 
математические уголки. В группах предусмотрено специальное место для 
сюжетно-ролевых, творческих игр, для уединения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется 
подбор картинок, изображений различных игрушек, трафаретов, схем с 
изображением последовательности работы для создания разных построек, 
поделок и т. п. Все группы оптимально наполнены развивающими играми, 
дидактическими пособиями, игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале, 
оснащенном современным спортивно-игровым оборудованием. Праздники и 
театрализованные мероприятия проводятся в музыкальном зале, 
оборудованном необходимыми ТСО (аудио, видео, медиа), фонотекой, 
костюмерной. Кабинет логопеда также полностью оборудован в 
соответствии с требованиями комплексной образовательной программы. 

В группах отсутствуют предметы и растения, угрожающие жизни и 
здоровью детей. Детская мебель соответствует росту и возрасту детей, 
изготовлена из материалов, безвредных для здоровья. Установлены системы 
пожарной сигнализации. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием 
образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов 
входит постоянный мониторинг предметно-пространственной среды, ее 
оценка, определение «дефицитарных» областей. 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 
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- компоненты среды, отражающие экологичность, 
природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 
игры и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 
поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 
познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 
технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 
познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 
посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 
государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 
укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 
многонационального российского народа; 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, 
чтобы среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится 
продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 
соответствие требованиям безопасности. 

 
2.8. Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  
- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 
региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий 
в рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 
событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, 
совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 
представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 
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2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
2.9.1. Приоритетное направление учреждения. 
В ДОУ большое внимание уделяется коррекционно-развивающему 

направлению как приоритетному в работе с детьми, имеющими различные 
речевые нарушения. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из важных 
направлений. Осуществление коррекции речевого и психофизического 
развития – первостепенная задача дошкольного образовательного 
учреждения компенсирующего вида. 

Проблема раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 
речевого развития детей становится особенно значимой, что обусловлено 
следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного возраста 
с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 
различного этиопатогенеза и сопутствующими отклонениями в развитии. 
Этим определена актуальность Программы и необходимость ее внедрения в 
практику образования, в частности, применительно к группам 
компенсирующей направленности. 

В Программу включен подраздел «Программа коррекционно-
развивающей работы с детьми с ТНР», обеспечивающий осуществление 
квалифицированной коррекции нарушений развития детей групп 
компенсирующей направленности, прежде всего, речевых, системного 
логопедического воздействия, комплексного психолого- педагогического 
сопровождения, создание специальных условий, организацию коррекционно-
развивающего пространства. 

Реализация приоритетного направления в ДОУ способствует 
проводить необходимую и своевременную квалифицированную коррекцию 
речевого и психофизического развития детей в условиях учреждения. 

 
2.9.2. Специфика географических, национальных, 

социокультурных условий. 
Ближайшее окружение, географическая и общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и 
для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства. Поэтому особенно важной становится реализация 
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. 

Содержание регионального компонента направлено на достижение 
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному 
краю через: 

- формирование любви к своему городу, родному краю, чувства 
гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной 
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среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 
животном мире Ленинградской  области); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы 
Ленинградской области; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 
отношения к природе родного края. 

При реализации задач: 

- образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 
местности, в которой проживают; 

- образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые 
детям звери, птицы, домашние животные, растения; 

- образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие» - эти образы передаются через движение и в игре. 
Отбор методов обучения осуществляется с учетом характера мышления 
детей, способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской 
деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 
работы необходимы: комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 
взаимопроникновение материала разных тем и все то, что связано друг с 
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 
мышления ребенка. 

Ознакомление детей ДОУ с Ленинградской областью, Лужским 
районом, родным поселком, их историей, народным творчеством, 
обогащение представлений о климатических особенностях, неживой и живой 
природе края ведется фрагментарно, с учетом контингента и возможностей 
детей с ТНР на текущий учебный год и может варьироваться. 

 
2.9.3. Модель взаимодействия участников коррекционно-
образовательного процесса, интеграция усилий педагогов и 
специалистов. 

Выполнение образовательных, развивающих, воспитательных, 
коррекционных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции усилий участников образовательных 

отношений: специалистов, педагогов, семей воспитанников. 

Реализация интегративных связей способствует более высоким темпам 
речевого  развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
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детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, воспитателей и  родителей воспитанников. 

Взаимодействие педагогов, специалистов и родителей отражено в 
направлениях взаимосвязи, таких, как: интеграция усилий учителя-логопеда и 
воспитателей; взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по 
физической культуре (музыкального руководителя); взаимодействие с 
семьями воспитанников, а также в совместной работе всех участников 
образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и   
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 
учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 
высших психических функций, становлению сознания, развитию 
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 
особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 
и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим 
миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 
этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и   учитель-логопед при   условии, что 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 
работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое   

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 
учитель - логопед, который оказывает методическую помощь по подготовке 
занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 
подключении всех о стальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий 
специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР ведущая 
роль отводится учителю-логопеду, а коррекционное направление работы 
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является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем - логопедом. Кроме 
того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно - эстетическим развитием детей. 
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в 
группе   компенсирующей направленности для детей с ТНР во многом 
зависит, прежде всего, от преемственности в работе 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; совместное осуществление образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-
логопеда воспитателям. В журнале/тетради взаимодействия для 
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 
на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 
задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка 
определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок 
времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Планируя 
индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 
рекомендует им занятия по тем разделам   Программы, при   усвоении 
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, 
учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков. 
 
2.9.4. Описание системы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ТНР в учреждении. 
а) ПМП - обследование, выявление особых образовательных потребностей, 
определение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с 
рекомендациями ПМПК. 
          В условиях групп компенсирующей направленности педагоги и 
специалисты ДОУ обеспечивают индивидуально-ориентированную 
психолого-медико-педагогическую помощь детям с ТНР с учетом их 
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возрастных возможностей, особенностей речевого, психофизического 
развития и индивидуальных характеристик, в соответствии с 
рекомендациями ПМПК. 
        В системе развивающего образования важно различение коррекционной 
и развивающей работы. Если в коррекционной работе специалист системы 
сопровождения имеет определенный эталон развития, к которому стремится 
приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на 
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
ребенок может подняться на оптимальный для него уровень развития (он 
может быть как выше, так и ниже среднестатистического уровня). За 
коррекционной работой закрепляется смысл исправления отклонений, а за 
развивающей – смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При 
этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной 
способности, а ориентирована на факторы, определяющие продвижение в 
учебной работе.           

б) Логопедическое сопровождение детей с ТНР осуществляется учителем- 
логопедом образовательного учреждения.                                                      
Основными задачами работы учителя- логопеда являются: 

1. Развитие высших психических функций, являющихся базой для 
развития речи. 

2. Развитие артикуляционной и мелкой моторики, общих речевых 
навыков (дыхание, сила голоса, просодика). 

3. Развитие фонематического слуха. 
4. Формирование правильного  звукопроизношения и работа над 

слоговой  структурой слова. 
5. Формирование лексико-грамматических представлений: 
 обогащение словаря; 
 усвоение различных грамматических категорий; 
 формирование связной речи. 
6. Реализация индивидуального подхода. 
7. Ведение документации. 
Логопедическое сопровождение осуществляется на основе 

обследования воспитанников, которое проводится в начале и конце учебного 
года и позволяет скорректировать учебно-развивающую работу с детьми. Его 
результаты учителя-логопеды отражают в речевых картах и аналитических 
отчетах. По результатам обследования составляется план коррекционной 
работы. 

Основными формами коррекционной работы являются фронтальные, 
подгрупповые и индивидуальные занятия. Они проводятся с воспитанниками 
в соответствии с учебным планом ДОУ. Индивидуальные занятия с каждым 
воспитанником проводятся не менее 2-3 раз в неделю (в зависимости от 
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сложности дефекта). Содержание занятий отражается в индивидуальных 
тетрадях. Тетради оформляются красочно. Записи в них учитель-логопед 
делает 1 раз в неделю. В тетради пишутся задания для родителей: 
упражнения для развития голоса, дыхания, фонематического слуха, 
грамматического строя речи, обогащения словаря. Индивидуальные задания 
на автоматизацию звуков включают в себя  отработку произнесения звука в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, скороговорках. 
Материал предлагается с постепенным усложнением. В индивидуальной 
тетради детям так же даются задания для развития памяти, мышления. Они 
способствуют коррекции познавательных процессов и сенсомоторных 
навыков детей. 

Все виды заданий прорабатываются вначале учителем – логопедом на 
подгрупповых и индивидуальных занятиях, а затем тетрадь ребенок забирает 
домой и повторяет изученный материал с родителями. 

Привлечение родителей к работе по индивидуальной тетради 
позволяет: 

1. Родителям составить представление о содержании занятий. 
2. Систематизировать и закрепить материал по изучаемой теме. 
3. Повысить интерес ребенка к занятиям. 
4. Увеличить   время   и   частоту   речевых упражнений дома, 

добиться более устойчивого и быстрого результата в постановке и 
автоматизации звуков. 

По мере формирования произносительных навыков, исправления 
речевого дефекта дети с ТНР могут объединяться по дифференцированному 
принципу в подвижные микрогруппы (2-3 ребенка) по характеру речевого 
нарушения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет     педагог-
психолог. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 
 предупреждение возникновения проблем эмоционально-личностного 

развития ребенка; 
 определение готовности к обучению в школе; 
 диагностика индивидуальная (по запросу); 
 помощь ребенку с ТНР в социализации; 
 коррекционно-развивающая (индивидуальная и групповая) работа; 
 помощь родителям и педагогам по развитию их психолого-

педагогической компетентности; 
 адаптация необходимых программ, учебных пособий, проектов к 

условиям работы с контингентом детей. 
Педагог-психолог проводит психогимнастику, релаксационные паузы, 

тренинги, кинесиологию, учит детей с ТНР управлять своим настроением, 
мимикой, поддерживать положительный эмоциональный тонус, формирует 
бесконфликтное поведение, создает благоприятный микроклимат в детском 
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коллективе, корректирует нарушенные у ребенка психические функции, 
отклонения в поведении ребенка, развивает его потенциальные возможности, 
эмоционально-волевую сферу. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная 
технология, особая культура поддержки и помощи ребенку с ТНР в решении 
задач развития, обучения, воспитания, социализации. Педагог-психолог 
владеет методиками диагностики, способствующей выявлению трудностей в 
развитии интеллектуально-познавательной деятельности (психологическая 
готовность детей к школьному обучению, выявление уровня 
сформированности эмоционально-волевой сферы, изучение познавательных 
процессов) и компенсаторных возможностей, методиками консультирования 
с целью ознакомления с технологиями оказания помощи ребенку, 
испытывающему трудности в социальной адаптации (индивидуальные, 
коллективные, информационно- ознакомительные консультации), 
методиками коррекции (индивидуальная и подгрупповая форма работы), 
обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, 
планированию деятельности, направленной на их разрешение в рамках 
взаимодействия участников образовательного процесса. Важнейшим 
направление психолого- педагогического сопровождения развития 
воспитанников является сохранение и укрепление здоровья и 
эмоционального благополучия ребенка. 

Педагог-психолог использует в своей деятельности: нормативно-
правовое обеспечение, комплекты диагностик для разных групп, отчеты, 
перспективный план работы на год, тетрадь учета видов работы, наглядно-
дидактические материалы для занятий. 

Музыкальный руководитель использует различные виды занятий 
(традиционное, доминантное, тематическое, комплексное и 
логоритмическое), на которых воспитываются любовь и интерес к музыке, 
развиваются музыкальное восприятие (умение анализировать музыкальное 
произведение, высказываться о его характере, используя различные 
определения, что обогащает эмоциональную сферу детей, расширяет их 
кругозор, влияет на развитие речи и формирование личности ребенка) и слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый и др.), развивается 
общая музыкальность путем развития основных и неосновных музыкальных 
способностей, творческая активность во всех доступных детям видах 
музыкальной деятельности; формирует навыки пения, элементарного 
музицирования, выразительных движений под музыку. 

Пение используется как одно из реабилитационных средств для детей с 
ТНР. Оно помогает исправлять ряд речевых недостатков (невнятное 
произношение, проглатывание окончаний слов), автоматизировать звуки и 
закреплять правильное произношение. Особое внимание уделяется работе по 
формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, 
дикции, правильному звукообразованию. 
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Музыкальное воспитание способствует нормализации психических 
процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов 
возбуждения и торможения. Контакты с музыкой способствуют развитию 
внимания, выдержки и волевых черт характера. Музыка сопровождает детей 
в повседневной жизни (утро, встреча детей; утренняя гимнастика; занятия, в 
том числе логопедические; прогулка; сон; пробуждение; праздники и 
развлечения). Слушая хорошую музыку в хорошем исполнении, дети 
испытывают положительные эмоции, легче устанавливают контакт с 
окружающими. 

Организуемые праздники вызывают у детей эмоциональный отклик, 
закрепляют и расширяют их знания, умения и навыки в различных видах 
деятельности. Родителям праздники позволяют увидеть результаты работы с 
детьми, а педагогическому коллективу 
– подвести итоги за определенный период и наметить задачи на следующий 
отрезок времени. Праздники и развлечения помогают детям с речевыми 
нарушениями адаптироваться в разных условиях. Организуемые в детском 
саду досуги и развлечения не требуют большой подготовки со стороны детей 
и готовятся силами взрослых (музыкальные концерты, дни рождения детей, 
вечера шуток, загадок, просмотр мультфильмов и т.д.). 

Кроме того, применяемая музыкальная терапия содействует развитию 
коммуникативных и творческих возможностей детей с ТНР, коррекции 
чувств, помогает преодолеть психологические барьеры, формировать 
ценностные практические навыки (игры на музыкальных инструментах, 
пение, слушание музыки), занять ребенка увлекательным делом 
(музыкальными играми, танцами, движением под музыку, импровизацией), 
повышает самооценку на основе самоактуализации, оказывает помощь в 
установлении межличностных отношений. 

Воспитатель группы компенсирующей направленности осуществляет 
коррекционно-развивающую работу (индивидуальную, подгрупповую), 
воспитательно- образовательную работу, создает необходимую предметно-
пространственную развивающую образовательную среду, с учетом 
специфики ДОУ, организует режимные моменты, видовую деятельность, 
работает в рамках лексической темы учителя-логопеда, сотрудничает с 
педагогами, специалистами, родителями для достижения устойчивого 
положительного результата при коррекции речевого и психофизического 
развития детей. Индивидуальная коррекционная работа с ребенком 
проводится в течение дня в соответствии с режимом. Во время этих занятий 
другие дети заняты настольными и настольно-печатными играми для 
достижения коррекционных целей и задач. Допустимо объединение детей в 
микрогруппы (2-3 ребенка). Планируя коррекционную работу, воспитатель 
использует: показ и рассматривание предметов, иллюстраций, выполнение 
действий с предметом, развитие мелкой моторики, выполнение 
элементарных поручений, развитие элементарных математических 
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представлений, коммуникативных навыков, игровой деятельности, особенно, 
применение звукоподражательных и словесно-дидактических игр, с 
помощью которых дети соблюдают последовательность игровых и речевых 
действий, учатся общаться, отвечать на вопросы. Воспитатель в игровой 
форме проводит с детьми артикуляционную гимнастику, фиксируя внимание 
ребенка на положение и движения органов артикуляционного аппарата, 
звучании и артикуляции звука, поставленного учителем-логопедом. 
Повторяет с детьми стихи, рассказы, проводит беседы, организует 
специальные упражнения по закреплению материала, пройденного на 
логопедических занятиях, осуществляет режимные моменты для коррекции 
звукопроизношения и развития речи детей. Воспитатель ведет тетрадь 
взаимосвязи в работе с учителем-логопедом, в которой фиксируются виды 
заданий, их разъяснения и учет выполнения детьми. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по обучению 
детей в соответствии с программным содержанием, методиками физического 
развития и спецификой ДОУ (использование дыхательных, мимических 
упражнений, психофизических пауз, подвижных игр, сопровождающихся 
стихотворным текстом). Определяет цели по формированию у детей интереса 
и ценностного отношения к физической культуре, задачи по развитию 
физических качеств, накоплению и обогащению двигательного опыта, 
формированию потребности в двигательной активности и здорового образа 
жизни. Учитывает здоровье детей, возрастные возможности, уровень 
подготовленности, индивидуально-личностные и психофизические 
особенности детей. Совместно с медицинской сестрой дозирует нагрузку, 
следит за общим состоянием здоровья детей, способствует его укреплению в 
общей системе физкультурно- оздоровительной работы. Направляет и 
организует работу с родителями совместно с воспитателями групп, 
способствует распространению и формированию представлений о здоровом 
образе жизни среди родителей и воспитанников ДОУ.                     
Медицинская сестра осуществляет медицинское обслуживание детей (в 
соответствии с Договором совместной деятельности между ДОУ и 
районным учреждением здравоохранения), С-витаминизацию, профилактику 
заболеваний, консультирует и информирует родителей. 

На базе ДОУ функционирует ПМПк (психолого-медико-педагогический 
консилиум), в состав которого входят специалисты учреждения. 

Правильное построение психолого-педагогического сопровождения 
внутри коррекционно-развивающего пространства позволяет решить 
проблемы коррекции (компенсации) различных специфических речевых 
нарушений и сопутствующих отклонений у детей с ТНР, раскрытия 
потенциальных возможностей каждого ребенка в процессе его развития, 
дальнейшей социализации в обществе. 

в) планирование коррекционных мероприятий. 
 Обоснование выбора необходимых программ и технологий. 
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Программы и технологии, методические пособия, обеспечивающие 
осуществление воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с 
ФГОС ДО и ФАОП ДО самостоятельно отбираются дошкольным 
учреждением и адаптируются к работе с детьми с ТНР. Право 
самостоятельного выбора закреплено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Применяемые программы и 
технологии, особенно, по логопедическому сопровождению имеют 
длительное внедрение в коррекционный процесс. Это отработанная, 
отлаженная система, дающая стойкий положительный результат в работе с 
детьми, имеющими речевые нарушения. Поэтому ее целесообразно 
применять в условиях ДОУ компенсирующего вида и в дальнейшем, наряду 
с новыми программами и технологиями в области логопедии и коррекции. 

г) взаимодействие воспитателей, специалистов ДОУ (учителя-
логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре), медицинской сестры по разработке и реализации коррекционных 
мероприятий. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет 
собой целостную систему, включающую в себя диагностику, профилактику и 
коррекционно- развивающий аспект, обеспечивающий надежный уровень 
речевого, интеллектуального и психического развития ребенка. Каждый 
специалист отвечает за объем профильной работы и доминирует в своем 
направлении. Коллективность, сплоченность, взаимопонимание, 
персональная ответственность участников коррекционной работы, а также 
комплексный подход дают возможность правильно и тщательно 
проанализировать результаты диагностики, объективно выявить причины 
нарушений, наметить пути психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях ДОУ. 

Взаимосвязь специалистов в логопедических группах ДОУ имеет очень 
важное значение и является залогом успешности всей коррекционно-
развивающей работы. Все специалисты работают в единой сплоченной 
команде, координации действий которой помогают практикумы, 
педагогические советы, коллективные консультации, взаимопосещения. 
Специалистами обсуждаются актуальные вопросы профилактики коррекции 
речи детей, обеспечивается интегрированное взаимодействие, 
преемственность между специалистами, что стимулирует логопедизацию 
коррекционно-развивающего процесса и проникновение логопедии в 
повседневную жизнь. 

Особенно значимым является ежедневное взаимодействие учителя-

логопеда и воспитателя. В логопедической группе оно осуществляется при 
участии специалистов в режимных моментах, при обсуждении планирования, 
при совместном выборе методов и приемов работы. Одним из средств 
осуществления взаимосвязи являются задания логопеда воспитателю, 
включающие в себя такие составляющие, как логопедические рекомендации 
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по индивидуальной работе с детьми, перечни логопедических пятиминуток, 
подвижных игр, специальных упражнений, а также список литературы, 
рекомендуемой для чтения детям. Рекомендации по индивидуальной работе 
учитель-логопед предлагает ежедневно, остальные задания даются 
воспитателям один раз в неделю.  

Коррекционное воздействие участников образовательного процесса, 
такое, как «логопед – воспитатель – родители», будет усилено 
осуществлением взаимосвязи между ними посредством активного 
применения игр и специальных упражнений, которые использует логопед в 
подгрупповых занятиях, воспитатель в организованных видах деятельности и 
свободное время, родители во время домашних занятий. Для логопедизации 
работы воспитателя служат логопедические пятиминутки, которые содержат 
игры, упражнения и задания для закрепления материала, отработанного с 
логопедом. Они способствуют развитию всех компонентов речевой системы, 
импрессивной и экспрессивной речи, а также неречевых психических 
функций у детей. Индивидуальная работа воспитателя предполагает занятия 
микрогруппами. По методическим рекомендациям логопеда коллега 
использует методы и приемы по проведению индивидуальных занятий. 
Список рекомендуемой учителем-логопедом литературы помогает 
воспитателю выбирать соответствующие возрасту и уровню развития детей 
произведения для слушания и договаривания воспитанниками. 

Взаимосвязь инструктора по физической культуре с учителем-

логопедом группы заключается в практическом применении на 
физкультурных занятиях и в индивидуальной работе рекомендаций логопеда 
по постановке правильного речевого дыхания, выполнению элементов 
звукоподражательных, имитационных упражнений, упражнений для 
развития общей и мелкой моторики, а также коррекции 
психоэмоциональной нагрузки. Инструктор по физкультуре организует 
совместно с воспитателями физкультурные досуги, спортивные праздники, 
консультирует по вопросам организации самостоятельной двигательной 
активности детей, закрепления их умений и навыков, а также рекомендует, 
как развить навыки у отстающих детей. Кроме того, инструктор выступает на 
родительских собраниях, пропагандирует здоровый образ жизни, выпускает 
«Листки здоровья» и предлагает разноплановую информацию по укреплению 
детского организма, здоровья, о значимости физического развития в 
дошкольном детстве. 

Взаимодействуя с медицинской сестрой, инструктор по физической 
культуре подбирает индивидуальные средства физического развития в 
соответствии с рекомендациями, проводит диагностику уровневых 
возможностей детей под контролем медсестры, а также контролирует 
физическую нагрузку во время занятий и режимных моментов, 
консультируется с педагогом-психологом по вопросам личностных 
характеристик воспитанников, особенностей работы с гипер- и 
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гипоактивными детьми. 
Совместно с музыкальным руководителем проводит утреннюю 

гимнастику, комплексные занятия, подготовку досугов и праздников. 
При взаимосвязи музыкального руководителя и учителя-логопеда, 

первый помогает исправить речевые дефекты детей, используя музыку и 
движения. Лексические темы, с которыми знакомят детей в группе, 
музыкальный руководитель закрепляет на своих занятиях. Здесь он 
придерживается той же тематики при подборе музыкального и 
литературного материала (песни, хороводы, стихи, загадки, игры). Речевая 
основа (база), созданная на логопедических и коррекционных занятиях, 
позволяет музыкальному руководителю развивать у детей технику речи, ее 
интонационную окрашенность, ритмическую составляющую, 
совершенствовать речь в целом. Глубоко погружаясь в лексическую тему, 
рассматривая ее со всех сторон, музыкальный руководитель в ходе игр и 
упражнений задействует все анализаторы (слуховой, зрительный, 
тактильный), совершенствует психологическое состояние. Музыкальный 
руководитель рекомендует воспитателю закреплять умения и навыки, 
полученные на занятиях музыкой, например, закрепление музыкально-
ритмических движений, разучивание текстов к играм, стихотворений к 
утренникам с акцентом на интонационную выразительность речи, 
элементарное музицирование в группе, отработка правильных окончаний в 
текстах песен). Самыми эффективными являются логоритмические занятия, 
содержание которых планируется совместно с учителем-логопедом и 
воспитателем. Эти занятия являются неотъемлемой составляющей общей 
коррекционной работы над вербальной и невербальной стороной речи. 
Совместно с логопедом и воспитателем музыкальный руководитель 
обсуждает отдельные задачи, игровые моменты, используемые как на 
музыкальном, так и на логопедическом и коррекционном занятиях. 

Особое значение в условиях ДОУ компенсирующего вида имеет 
подготовка праздников и развлечений. Исходя из уровня развития детей 
конкретных групп, специалисты детского сада коллегиально определяют, 
какое количество детей необходимо пригласить на праздник, справятся ли 
дети с речевым материалом, какая помощь нужна будет в ходе проведения 
мероприятий. 
2.9.5. Специальные условия в группах компенсирующей  
направленности. 

а) безбарьерная среда жизнедеятельности; 
Дошкольное учреждение - это место, где ребенок с ТНР получает 

эмоционально- практическое взаимодействие со сверстниками и со 
взрослыми во всех сферах жизни. Возможность получения такого 
социального опыта расширяется при условии создания в логопедической 
группе безбарьерной среды, позволяющей включать детей в различные виды 
деятельности (познавательную, творческую, игровую и другие). 
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Окружающая ребенка среда должна быть безопасной, способствовать 
укреплению его здоровья, созданию комфортных условий для образования 
ребенка с ТНР на основе личностно-ориентированного подхода. 
Первоочередная задача образовательной среды ДОУ компенсирующего вида 
– обеспечение ребенку с ТНР психологического здоровья, развитие его 
индивидуально-личностных качеств, формирование знаний, умений и 
навыков как средства полноценного личностного развития. Благоприятный 
психологический микроклимат в группе – одно из специальных условий 
обучения и воспитания детей с ТНР. Данная атмосфера складывается из 
отношений каждого педагога к детям, взаимоотношений педагогов группы, 
самого ребенка со сверстниками. 

Для детей оптимально комфортным является доброжелательный и 
эмоционально положительный тон воспитателя, учителя-логопеда и других 
специалистов учреждения. Такой стиль поведения педагогов сводит к 
минимуму порицание детей, но доброжелательность педагогов не стоит 
путать со вседозволенностью. В общении с воспитанниками очень важно 
добиться правильного сочетания требовательности и тонкого понимания 
ребенка. Немаловажны и личностные качества педагогов. Так как 
дошкольники с ТНР всегда ориентированы на взрослого, находящегося 
рядом, и подражают ему в словах, манерах, оценках, чувствах, поступках. В 
условиях ДОУ компенсирующего вида образцом подражания особенно 
становится речь педагогов. Она должна быть грамотной, четкой, логически 
правильной. 

Дошкольники отличаются друг от друга по темпам роста, мышления, 
развития, речевых и социальных навыков. Дети с ТНР ранимы, обидчивы, 
эмоционально неустойчивы. Педагогам необходимо правильно оценить 
состояние ребенка, его поступки, их причины, а также уметь сопереживать 
ребенку, добиваться его взаимопонимания и гибко сочетать щадящее 
отношение с требовательностью. Бережный, вдумчивый, индивидуальный 
подход к каждому ребенку, особенно, проблемному, будет способствовать 
преодолению речевых нарушений. 

б) использование специальных образовательных программ; 

Основной формой освоения программного материала детьми с ТНР 
являются занятия, проведение которых соответствует требованиям СанПиН, 
учебному плану, составляемому на основе программ. Содержание и план 
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с ТНР, их интеграцию в ДОУ и освоение программы отражено в 
тематическом планировании специалистов. На его основе составляются 
перспективные планы коррекционной работы. Система комплексного ПМП- 
сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного процесса ДОУ 
представляет собой логопедическое воздействие, психологическое 
воздействие, музыкальное развитие, коррекционно-воспитательное 
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взаимодействие. Все они предполагают ПМП-обследование детей с целью 
выявления особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития детей, планирование коррекционных мероприятий. Учитель-
логопед самостоятельно выбирают образовательные программы, опираясь на 
рекомендации, данные научными работниками НИИ Дефектологии и 
логопедии, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 

в) использование специальных методов обучения и воспитания, 
методических  пособий и дидактических материалов, ТСО; 

В коррекционной работе используют следующие основные методы 
логопедического  воздействия: 

 практические: подражательно-исполнительские, конструктивные, творческие  
упражнения; 

 игровые; 
 моделирование; 
 наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, 

просмотр видеофильмов, прослушивание записей, показ образца; 
 словесные (вербальные): рассказ, пересказ, беседа (предварительная, 

итоговая, обобщающая), чтение. 
Коррекционная работа с детьми с ТНР в группе компенсирующей 

направленности требует оснащения многочисленными специальными 
методическими пособиями и дидактическими материалами, техническими 
средствами обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Это натуральные предметы и муляжи, предметы-заместители и модели, 
картинки, схемы, карточки с заданиями, экран для просмотра 
видеоматериалов, экран или ширма, выполняющая маскирующую функцию, 
логопедический инструментарий (приспособления для микрогимнастики). 

Традиционным местом размещения наглядности является настенная 
доска. Наборное полотно представляет собой основу с прозрачными 
карманами или крепежными полосками для картинок, табличек, рисунков и 
другой информации, выставляемой для демонстрации.  При 
необходимости продемонстрировать небольшие объемные предметы 
используется экран с липучками. 

Пособия для развития мелкой моторики, ручного праксиса и тактильной 
чувствительности: пальчиковые бассейны, емкости для криотерапии, емкости 
для контрастотерапии, набор разноцветных прищепок, набор предметов для 
работы с текстом, приспособления для самомассажа и игр с мелкими 
предметами, волчки, бирюльки, бильбоке, пуговицы, бусы, шнурки, 
шнуровки, листы бумаги для бумажной пластики, мозаика, паззлы, 
тактильная книжка, счетные палочки, конструкторы, «Волшебный кубик», 
набор строительных материалов, альбомы и тетради для штриховки, 
раскрашивания и обведения фигур по контуру, наборы для детского 
рукоделия, бутылочки и баночки с крышками, пирамидки. 
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Пособия для развития дыхания: конфетти, кораблики, бумажные 
бабочки, птички, самолетики, шарики для пинг-понга, ватные шарики, 
прозрачные пластмассовые стаканчики с трубочками для коктейлей, 
«Мыльные пузырьки», стеклянные флаконы различного размера, губная 
гармошка, бумажные цветы, султанчики, воздушные шары, надувные 
игрушки, вертушки. 
Дидактические пособия и игры, основанные на методике моделирования. 

Пособия для развития фонематического восприятия, анализа и синтеза, 
коррекции звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, 
просодических компонентов речи. 

Пособия для развития пространственной ориентировки, зрительного 
восприятия, развития сенсорных способностей, мыслительных процессов, 
формирования временных представлений. 

Задания на группировку и классификацию предметов, формирование 
обобщающих понятий. 

Качественный текстовой и иллюстративный материал: стихи, сказки, 
заклички, приговорки, кричалки, прибаутки, перевертыши, потешки, 
считалки, дразнилки, пословицы и поговорки, азбуки в стихах. 

Современное пространство группы и логопедического кабинета также 
включает интерактивное оборудование: доска, обучающие игровые стол и 
пол. 

Пособия и оборудование для развития общей двигательной активности: 
«Дорожки здоровья», «сухой» бассейн, мягкие модули, ребристые доски, 
массажеры для стоп, тренажер для развития координации движений, 
атрибуты для игр разной подвижности. 
 
2.9.6. Формы коррекционно-развивающей деятельности и особенности 
взаимосвязи в работе учителя-логопеда  с семьей. 

а) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
Коррекция речевых нарушений у детей с ТНР, его социальная адаптация 

и подготовка к дальнейшему обучению в школе обуславливают 
необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 
предусмотрены для нормально развивающихся сверстников. В связи с этим 
предусмотрено проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий двух видов: 

 коррекционно-развивающие; 
 общеразвивающие. 

Учитель-логопед проводит следующие виды групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: 

 занятия по формированию звуковой стороны речи (индивидуальные, 
подгрупповые, фронтальные); 

 занятия по развитию речи (подгрупповые); 
 занятия по обучению грамоте (подгрупповые). 
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Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия 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 занятий с детьми с ТНР лежат тематический и 
концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого 
материала занятия предполагает его фокусировку на какой-либо теме из 
окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 
взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Изучение 
темы параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при 
ознакомлении с окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, 
лепке, аппликации, в играх. Подбор и расположение тем определяются 
следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, 
нейтральным характером. Один из важнейших факторов реализации 
тематического принципа – концентрированное изучение темы, благодаря 
чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 
содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 
очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее 
активизации. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 
в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых 
логопедических занятий: 

- определяются тема и цели занятия; 
- выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые 

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; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 
заданий; 

- при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития 
дошкольников, потенциальные возможности для развития мыслительной 
деятельности; 

- включается в занятия 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 дефицитарно развитых психических и 
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психофизиологических функций. 
Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и 

обязательное включение разных видов игр в логопедические занятия 
обеспечивают выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых 
нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют учителю-логопеду 
возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 
коррекционной работы, речевых и индивидуально-типологических 
особенностей воспитанников. 

В начале года, когда большее количество времени отводится на 
постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или 
менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 
перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 
включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 
грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировать детей с 
учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 
дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 
основном в звуковой стороне речи. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего 
времени логопеда в течение каждого дня. Они позволяют осуществлять 
коррекцию речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко 
индивидуальных для каждого  воспитанника.  

Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к 
занятиям в малых подгруппах в течение учебного года позволяет 
оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 
навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

К индивидуальным логопедическим занятиям 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. 

Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, 
подбирая речевой и практический материал, логопед должен стремиться к 
тому, чтобы сделать занятие не только интересным, но и максимально 
продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. 

Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия по 
игротерапии, развитию внимания, памяти, мышления, личности и 
формированию навыков общения. 
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Музыкальный руководитель проводит групповые и индивидуальные 
логоритмические (музыкально-ритмические) занятия. 

Воспитатель проводит общеобразовательные занятия и индивидуальную 
коррекционно-развивающую работу по заданию специалистов. Воспитатель 
проводит следующие виды общеобразовательных занятий: 

 ознакомление с окружающим и развитие речи; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Индивидуальная коррекционная работа проводится в первой половине 
дня до завтрака и во второй половине дня после дневного сна по заданиям 
специалистов. 

б) инклюзивное образование; 
Для коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, 

созданы условия в соответствии с планом реализации индивидуально 
ориентированных мероприятий. В планировании работы в каждой из 
образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. На 
основе результатов педагогической диагностики индивидуального развития 
разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный план, 
определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 
педагогические технологии, методики и формы деятельности, 
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. 
Обязательно корректируется комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение. 
Основные формы работы: подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Осуществляется планомерная информационно-просветительская 
деятельность среди педагогов и родителей, предусматривается подключение 
родителей коррекционно- развивающей деятельности, к участию в 
интегрированных занятиях, а также присутствие родителей на 
индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование 
родителей специалистами. 

в) двуязычные дети; 
Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности 

на общих основаниях. 

Для каждого ребенка, поступившего в группу, после проведения 
психолого- педагогической диагностики индивидуального развития 
разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 
образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии и 
формы этно-ориентированной деятельности, соответствующие 
образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно 
разрабатывается комплексно-психолого-педагогическое сопровождение и 
организуется сотрудничество с семьей двуязычного ребенка. 

г) акцент на социализацию обучающегося; 
В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 
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физических, психических нарушений, подтвержденных заключением ПМПК, 
проектируется индивидуальная коррекционная работа, направленная на 
социализацию воспитанников и способствующие нормализации 
эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 
элементарных игровых действий, предметной деятельности, социально-
бытовой ориентации. 

Для детей с ТНР, особенно для отдельных категорий со спецификой 
развития, целесообразно вводить не только пропедевтические разделы, 
дающие возможность в простой форме восполнить недостающие знания и 
представления об окружающем мире, но и включать оригинальные 
методики, приемы, инновационные технологии, использовать невербальные 
средства коммуникации (пиктограммы, картинки-символы и др.). 

Кроме того, важным компонентом успешного включения ребенка с ТНР 
в среду здоровых сверстников является интегративное обучение, а также 
постоянное повышение педагогической и родительской компетентности в 
области коррекционной педагогики. 

д) взаимодействие учителя-логопеда с семьей. 
Естественным пространством (речевое, воспитательное, развивающее), 

которое окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает 
решающее влияние на комплексное развитие ребенка, является семья. 
Именно в силу приоритетной роли семьи, а в случае с ребенком с ТНР – 
уникальной, в процессе воздействия на его развитие логопед и воспитатели 
стараются максимально привлечь родителей в союзники в общем и важном 
деле преодоления речевых нарушений. 

Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать свою роль в 
процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами 
преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 
домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-
логопедические занятия, так как родители таких детей помимо знаний 
педагогических, должны уметь использовать специальные знания, которые 
они могут применить дома при проведении занятий со своим ребенком. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, включает в себя, 
коррекционно- логопедическое воздействие со стороны специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой 
психолого- педагогической и логопедической диагностики с родителями 
проводятся индивидуальные консультации, на которых в очень деликатной 
форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные 
рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться 
дополнительно. Очень тактично, доходчиво родителям разъясняются, 
насколько важно привлечь к работе невропатолога, нейропсихолога и других 
специалистов, что в ряде случаев является крайне необходимым. 
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В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не 
только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого 
его устранения. Доступным языком родителям рассказывается об 
особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним 
заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. 
Анализ совместно проведенных мероприятий с родителями на конец 
учебного года показывает, насколько важно учитывать условия жизни 
каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для того, 
чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи 
трудновыполнимыми, и у родителей не возникало чувство вины перед 
ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде 
всего, для родителей. Ошибочно мнение, что ребенок вырастет, и проблемы в 
его развитии уйдут. 

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 
развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее 
членов не только содействует развитию другого, но и находит условия для 
собственного личностного развития, повышения педагогической 
компетенции и культуры. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 
осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 
форм работы. 

е) формы работы учителя-логопеда с семьей: 
- коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в 
начале, середине и конце учебного года. Родительским собраниям в ДОУ 
уделяется особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, 
проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания сообщается 
заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с 
другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 
работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость 
усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. 
Только в таком случае возможны наилучшие результаты, и в этом следует 
убедить родителей. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на 
взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации 
ребенка к речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при 
наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и 
лечение у специалистов при повышенном давлении, массаж - при 
нарушениях мышечного тонуса и т.д.). 

2. Консультации, семинары и практикумы выстраиваются таким 
образом, чтобы они не были формальными, а, по возможности, привлекали 
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родителей для решения конкретных насущных проблем, развивали дух 
плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не хочет 
слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются 
таким образом, чтобы они были предельно четкими, содержали необходимый 
родителям конкретный материал. Наиболее актуальными темами для 
консультаций, практикумов, семинаров и бесед, которые интересуют 
родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 
- «Пальчиковая гимнастика» 
- «Развитие мелкой моторики»; 
- «Выполнение домашнего задания»; 
- «Развитие внимания и мышления»; 
- «Речевые игры дома»; 
- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях» и др. 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, 
организовывается выставка дидактических пособий. Например, к теме 
«Развитие мелкой моторики»: бусы, пуговицы, сапожок со шнуровкой, 
мозаика, конструкторы, заводные игрушки, пластилин, ножницы, иголки, 
нитки, контуры для вышивания на бумаге, одежда для кукол, кубики (с 
последующим показом). В ходе этой консультации убеждает родителей в 
важности и необходимости развития у ребенка мелкой моторики рук. 
Учитель-логопед рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: 
от пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной 
умелости. Очень эффективными являются практикумы по обучению 
родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-
логопедическую направленность (это различные виды продуктивной 
деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 
формирование звукопроизношения). Для проведения таких практикумов 
логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, схемы, таблицы. Это 
облегчает понимание предлагаемого материала родителями. 

3. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - 
игротека является стимулом к активному участию родителей в 
коррекционно-логопедическом процессе. Родители имеют возможность 
воспользоваться подобранным учителем-логопедом практическим 
материалом. В основном, это материал, объединенный одной лексической 
темой, которая включает в себя лексические, грамматические, словарные 
задания, задания на развитие внимания, памяти. В библиотеке учителя-
логопеда есть все пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ. 
Родители могут взять на время домой все необходимые пособия, чтобы 
использовать их на индивидуальных занятиях с детьми дома. Библиотека 
периодически пополняется новыми оригинальными пособиями, подбором 
практического материала на определенную тему, изготовлением 
дидактических пособий своими руками. В родительском уголке учителем-
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логопедом оформляется информационный стенд с ежемесячно 
обновляющейся информацией для родителей. 

4. Организация совместной деятельности, когда участие родителей 
становится одним общим делом. Проекты разной длительности 
(краткосрочные, длительные, по темам) способствуют укреплению детско-
родительских отношений, а продукты и итоговые мероприятия позволяют 
раскрыться всем участникам. 
- индивидуальные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-
логопеду установить более тесный контакт с родителями. 

1. Учителями-логопедами ДОУ разработаны анкеты для родителей. 
При помощи анкетирования легко устанавливается состав семьи, 
особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их 
трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают 
задумываться о проблемах воспитания своего ребенка. Важным для учителя-
логопеда является выявление потребностей родителей в коррекционно- 
педагогических знаниях; выяснение проблем, которые их волнуют – с тем, 
чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем 
планировании работы по взаимодействию с семьей. 

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в 
знаниях выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего 
учебного года беседах, важнейшим признаком которых является 
двусторонняя активность. После каждого диагностического занятия родители 
приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. 
Родители узнают о пробелах в развитии ребенка; получают советы, 
необходимые практические рекомендации. 

3. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
является тетрадь домашних заданий (оформление с помощью современных 
подходов). Она заполняется еженедельно, для того, чтобы занятия в семье 
проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи 
каждого конкретного ребенка задания в тетради предусматривают работу по 
звукопроизношению, формированию словаря, грамматических умений и 
навыков, на развитие внимания и памяти. 

Взаимодействие ДОУ и семьи - необходимое условие полноценного 
речевого развития дошкольников, осуществления сложного процесса 
коррекции, так как наилучшие результаты отмечаются там, где учитель-
логопед и родители действуют согласованно. Совместная работа с семьей 
строится через дифференцированный подход к семье, воспитывающей 
ребенка с ТНР, основывается на определении стратегии взаимодействия 
здесь и сейчас. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), 
в профессиональных стандартах: 

- "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 
2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 
августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

- "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 
июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

Кадровое обеспечение реализации Программы осуществляется 
педагогами и специалистами ДОУ. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 
осуществляющими  образовательный и воспитательный процесс. 

 

Укомплектованность ДОУ педагогическими работниками 
Должность, 
кол-во ед. 

Количество 
возрастных 
групп для 

детей 
с ТНР 

Функционал по 
реализации РПВ 

Наличие курсов 
повышения 

квалификации 
(КПК) по 

реализации РПВ 

Информация о 
взаимодействии со 

специалистами 
других организаций 

Воспитатель, 
2 

1 В соответствии с 
профстандартами в 
части воспитания 

ДПП по вопросам 
воспитания 

В соответствии с 
договором 
заинтересованной 
организации 
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Учитель- 
логопед, 
1 

1 В соответствии с 
профстандартами в 
части воспитания 

ДПП по вопросам 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 

В соответствии с 
договором 
заинтересованной 
организации 

Педагог- 
психолог, 
1 

1 В соответствии с 
профстандартами в 
части воспитания 

ДПП по вопросам 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 

В соответствии с 
договором 
заинтересованной 
организации 

Музыкальный 
руководитель, 
1 

1 В соответствии с 
профстандартами в 
части воспитания 

ДПП по вопросам 
воспитания 

В соответствии с 
договором 
заинтересованной 
организации 

Инструктор 
по 
физкультуре, 
1 

1 В соответствии с 
профстандартами в 
части воспитания 

ДПП по вопросам 
воспитания 

В соответствии с 
договором 
заинтересованной 
организации 

 
Ежегодный анализ педагогического потенциала ДОУ позволяет 

систематизировать данные о педагогических работниках учреждения: 
количественный состав, возрастной и образовательный ценз, 
квалификационные категории, результаты качественной диагностики 
педагогического мастерства. 

Такой аналитический обзор (представлен в приложении) помогает 
сделать правильную расстановку и применение педагогических сил на 
текущий учебный год с целью достижения эффективности коррекционно-
образовательного процесса, психолого- педагогического сопровождения, 
логопедического воздействия, воспитательной работы при реализации 
Программы. 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы 

воспитания 
Нормативное обеспечение программы  

Законодательная база: Федеральный Закон Российской Федерации №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Конвенция о 
правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20.11.1989 г. Вступила в силу с 02.09.1990 г.), Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) от 
17.10.2013 г., Профессиональный стандарт педагога, от 18.10.2013 г., 
Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждена 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. 
№ 1022; СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020; 2.4. Гигиена детей и подростков Методические 
Рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических к 
организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 
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образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе 
размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и 
нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным 
хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за 
детьми, размещенным в нежилых помещениях, Методические рекомендации 
МР 2.4.0259-21, утверждены Руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой 28 сентября 2021 г.; локальные акты ДОУ; материалы по аттестации 
педагогов и руководящих работников. 

Организация методической работы в ДОУ: 

Методическая литература по управлению педагогическим процессом в ДОУ, 
осуществлению работы с педагогическими кадрами, коррекционно-
развивающей деятельности, использование электронной программы 
«Образование». 

 Развитие ребенка в образовательном пространстве: 
Психолого-педагогическая литература, программы, технологии, 
рекомендации в соответствии с требованиями, УМК Н.В. Нищевой по всем 
возрастным группам, лицензионные ЭОР. 

Информация о периодических изданиях: журналы по дошкольному 
воспитанию, коррекционной педагогике, логопедии, управлению, 
медицинскому обслуживанию: ежегодно количество журналов из 
представленных периодических изданий может варьироваться. 

Выбранные методики: методика В.К. Воробьевой, специальные 
методики в работе учителя-логопеда, педагога-психолога. 
 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной 
организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка 
независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 
и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны 
разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда 
ДОО строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная 
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воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 
между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 
детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется 
на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 
дошкольного образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 
образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 
возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 
обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 
пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 
необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 
эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 
образовательной организации со стороны ПМПК, окружного и 
муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 
образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 
социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 
при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 
максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 
маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 
обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 
наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 
дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с ТНР (ФАОП ДО п.51.3) 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
( ФАОП ДО п.52) 

 

Пребывание ребенка в ДОУ должно быть радостным, комфортным, 
наполненным общением со сверстниками, заботой и искренностью взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп 
так организована, что каждый их воспитанников имеет возможность 
заниматься любимым делом, упражняться в умении наблюдать, запоминать, 
объединяться в микрогруппы по интересам, легко найти все необходимое для 
самореализации. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 
предусматривает сбалансированное чередование специально организованной 
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и нерегламентированной деятельности детей и обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. с 
песком и водой); 

- двигательную активность (развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, организация подвижных игр, соревнований); 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии; 
- возможность самовыражения детей. 

       Основные функции развивающей среды: образовательная, развивающая, 
воспитательная, коррегирующая (в соответствии с приоритетным 
направлением учреждения), организационная, коммуникативная, 
стимулирующая, эмоционально насыщенная, безбарьерная. 
        В группе компенсирующей направленности предусмотрены основные 
центры детской активности. Их содержание следующее: 
центр двигательной активности – для организации игр средней и малой 
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности 
в музыкально- физкультурном зале, интенсивной подвижности на групповых 
участках, спортивной площадке, всей территории ДОУ, при интеграции 
содержания образовательных областей: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, речевое развитие; 

- центр безопасности - позволяет развивать у детей навыки безопасности 
жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей: 
физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 
развитие, речевое развитие; 

- центр игры - содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых 
детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 
образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие; 

- центр конструирования – 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, художественно-эстетическое развитие; 

- центр математики и логики – содержит разнообразный дидактический 
материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы 
для формирования элементарных математических навыков и логических 
операций в интеграции содержания образовательных областей: 
познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие; 

- центр экспериментирования - для организации наблюдения и труда. Игровое 
оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия, 
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способствующие реализации поисково-экспериментальной и трудовой 
деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей: 
познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие; 

- центр познания и коммуникации – оснащение 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 – содержит художественную и познавательную литературу 
для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 
воспитание. Формирование общей культуры, освоение разных жанров 
художественной литературы, воспитание любви и интереса к 
художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 
интеграции содержания всех образовательных областей; 

- центр театрализации и музицирования – оборудование позволяет 
организовать музыкальную и театрализованную деятельность в интеграции 
содержания образовательных областей: познавательное развитие, речевое 
развитие, социально- коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие; 

- центр уединения – предназначен для снятия психоэмоционального 
напряжения воспитанников; 

- центр творчества детей - предназначен для реализации продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 
интеграции содержания образовательных областей: художественно-
эстетическое развитие, речевое развитие. 

Вариативность разделения пространства группы на зоны, уголки и 

центры развития и воспитания детей на примере старшей группы: 
 центр патриотического воспитания; 
 центр «Литературный или книжный уголок»; 
 центр «Уголок искусства/ творческая мастерская»; 
 центр ролевых игр; 
 центр конструирования «Строитель»; 
 центр развития движений «Маленькие спортсмены»; 
 центр «Музыкальный уголок»; 
 центр экспериментирования/исследования «Лаборатория почемучек»; 
 центр «Театральная студия»; 
 центр развивающих игр и головоломок. 

Кроме того, в группе имеется оргтехника (ноутбук, 
многофункциональное устройство), для ИКТ-сопровождения педагогической 
деятельности – интерактивное оборудование (в музыкальном зале). 

 
 
3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и 
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гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к 
их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг 
с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 
для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР 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). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства 
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обучения (в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие 
общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 
должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 
возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. 
обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При 
проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного 
процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 
содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 
3.4. Кадровые условия реализации Программы (ФАОП ДО п. 53.1). 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы (ФАОП ДО п. 53.2.) 

 
3.6. Материально-технические условия реализации Программы 
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Детский сад имеет современную материальную базу. Групповые 
помещения состоят из игровых, спален, приемной, туалетной комнат, 
помещения для хранения посуды. В соответствии с нормативами СанПиН 
оборудованы кабинет заведующего, логопеда, пищеблока, прачечная и 
другие помещения. В детском саду имеется музыкально-физкультурный зал. 
Оборудован медицинский блок, состоящий из кабинета медсестры, 
изолятора. 
           В ДОО созданы необходимые материально-технические условия 
реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, 
отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, 
организации питания, 
медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
организации режима дня, 
организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 
творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный 
инвентарь; 
- стол тумба; 
-почта России; 
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-уголок экспериментирования; 
-шкаф для игрушек; 
-магазин; 
-кухня угловая; 
-медицинский уголок; 
-колокольчики, бубны, погремушки, дудки; 
-мячи малые, большие; 
-кегли; 
-обручи малые, большие; 
- флажки, ленты; 
2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 
театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 
форм детской активности с участием взрослых и других детей: групповая 
комната, музыкальный-физкультурный зал. 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 
дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

 
№ 
п/п 

Автор, название пособия, издательство 

1. Нищева Н.В.: «Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 3-е изд., перераб. и доп. в 
соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г. 

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с ОНР (4-7 лет). – 
СПб.: Детство-Пресс, 2021 (применяется специалистами в случае 
необходимости, при корректировке материалов). 

3. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа 
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей. – М.: Просвещение, 2009 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. – М.: Просвещение, 2009 

6. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 
речи у дошкольников с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2003 
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7. Борякова Н.Ю. и др. Практикум по коррекционно-развивающим 
занятиям. – 1994 

8. Буденая Т.В. Логопедическая гимнастики: методическое пособие. – 
С.-Пб.: Детство-Пресс, 2003 

9. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 
детей с нарушениями речи. – 2003 

10. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. 
– М.: 2004 

11. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 
произносить звуки. – 2002 

12. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. – 1994 
13. Жукова Н.С. Формирование устной речи. – 1994 
14. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2003 
15. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха детей 
16. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе. – 2006 
17. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР 
18. Краузе Е. Логопедия. – С.-Пб.: Корона Принт, 2008 
19. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – С.-Пб.: Литера 
20. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – С.-Пб.: КАРО, 

2004 
21. Нищева Н.В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников. 

– С.-Пб.: Детство-Пресс, 2002 
22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2021 
23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе для детей с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 
2021 

24. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи. – С.-Пб.: Детство-
Пресс, 2008 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 
возраста 

26. Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – 
Воронеж: МОДЭК, 1997 

27. Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. – С.-Пб.: Дельта, 
М.: Аквариум, 1999 

28. Щербакова Ю.В., Зубанова С.Г. Развивающие игры для детей 
дошкольного возраста 
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          4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 
разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями 
развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 
образовательными потребностями детей с ТНР: 

Обеспеченность воспитательно-образовательного процесса   по 
направлениям развития в образоватеных областях 

Образователь 
ная область 

Наличие 
помещений 

Имеющееся 
оборудование 

Материалы, 
пособия 

Иное 

Социально- 
коммуникатив- 
ное развитие 

Групповые 
комнаты – 
развивающие 
центры, уголки 
патриотического 
воспитания, 
безопасности 

Конструкторы, 
спортивный 
инвентарь, мягкие 
объемные модули, 
ширмы, макеты, 
мини-стенды, 
дорожные знаки 

Настольные и 
дидактические 
игры, игрушки, 
костюмы, 
атрибуты, 
предметы- 
символы 

Выставки, 
фотовыставки, 
коллажи 

Познаватель- 
ное развитие 

Групповые 
комнаты – центры 
познавательно- 
исследовательской 
и эксперименталь- 
ной деятельности, 
сенсорные уголки 

Мини-лаборатории, 
полочки для экспери- 
ментирования, центры 
песка и воды, доски, 
настенные модули для 
сенсомоторного 
развития 
 

Книги, 
журналы, 
диски, 
наглядные 
пособия, 
картотеки, 
альбомы 

Использование 
ЭОР для 
ознакомления с 
миром природы, 
развития 
математических 
представлений 

Речевое 
развитие 

Групповые 
комнаты – уголки 
книги, 
драматизации 

Доски, атрибуты, 
специальное 
развивающее 
оборудование 

Книги, 
наглядные 
пособия, 
иллюстрации, 
игрушки, 
альбомы 

Игрушки-обу- 
чалки, использо- 
вание ЭОР для 
ознакомления с 
детской 
художественной 
литературой, 
подборки 

Художест- 
венно- 
эстетическое 
развитие 

Музыкальный зал 
(совмещенный с 
физкультурным), 
музыкальные 
уголки и центры 
детского 
творчества по 
группам 

Аудио- и видеоаппа- 
ратура, музыкальные 
инструменты (форте- 
пьяно, электронное 
пианино, детские), 
театральные 
костюмы, маски, 
куклы, ширмы, 
декорации 

Наглядные 
пособия, 
иллюстрации, 
дидактические 
игры, краски, 
альбомы, 
пластилин и 
т.п. 

Использование 
ЭОР для 
обеспечения 
музыкальной и 
изобразительной 
деятельности 

Физическое 
развитие 

Физкультурный 
зал (совмещенный 
с музыкальным), 
уголки в группах,  
 

Спортивный инвен- 
тарь (для занятий в 
зале), шведская 
стенка, 
гимнастические 
скамьи, массажные 
дорожки, мягкие 
модули, батуты, маты, 
поролоновые, «сухой 
бассейн», 
баскетбольная стойка, 
ворота для мини- 

Наглядные 
дидактические 
пособия, 
сигнальные 
схемы, 
сенсорные 
мячи, 
атрибуты, 
обручи, дуги 
для 
подлезания, 
полоса 

Картотеки 
подвижных 
игр,  
детское 
спортивное 
оборудование на 
прогулочных 
игровых 
площадках 
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футбола, стойки для 
прыжков вверх, 
массажеры, сенсорная 
дорожка, тренажер 
«Беговая 
дорожка»,  
массажная дорожка, 

препятствий, 
мячи фитбол, 
массажные 
кольца, мячи 

Приоритетное: 
коррекция 
речевых и 
психофизическ 
их нарушений 

Логопедический 
кабинет, 
музыкальный зал 
(совмещенный с 
физкультурным), 
групповые 
комнаты 

Специальное 
оборудование 
логопедического 
кабинета (доска, 
зеркала, и др.), 
магнитные 
доски, оргтехника, 
тренажеры, сухой 
бассейн, специальное 
игровое развивающее 
оборудование для 
детей с ОВЗ,  
методические пособия 
для психолого- 
педагогического 
сопровождения 

Наглядные 
дидактические 
пособия, УМК 
Нищевой Н.В., 
настольные 
игры, 
конструкторы, 
дидактический 
материал для 
коррекции 
речи, альбомы, 
зеркала 

Материалы к 
комплексно- 
тематическому 
планированию, 
пособия по 
логоритмике, 
картотеки 
комплексов 
массажей, 
картотеки 
логопедической 
деятельности, 
наборы для 
организации 
нетрадиционных 
форм работы 
(вертушки, «Су- 
джок» и др.) 

 
3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 
обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 
образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание 
на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 
деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 
каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 
закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 
у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 
условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически 
переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 
отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 
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детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего 
возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 
порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 
проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 
последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 
активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 
физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, 
чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 
деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 
музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 
1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период 
года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 
наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 
15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 
7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 
учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 
регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 
процесса и режима дня. 
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Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
Разновозрастная группа компенсирующей направленности 

(теплый период) 
Режимные моменты Время 

Приход воспитанников (на улице) в детский сад, 
беседы с родителями, свободная игра, дежурство, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.20 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду, обед 

12.20 – 13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 
детей 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 19.00 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
Разновозрастная группа компенсирующей направленности 

(холодный период) 
Режимные моменты Время 

Приход воспитанников в детский сад, беседы с 
родителями, свободная игра, дежурство 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.05 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

9.05 – 11.05 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
чтение художественной литературы 

12.20 – 12.25 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.30 

Организованная деятельность детей 15.30 – 16.00 
Подготовка к полднику, дежурство, полдник 16.00 – 16.15 

Игры, занятия со специалистами, индивидуальные 
занятия по заданию логопеда, кружки 

16.15 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 
 

Таблица. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 
Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения ребёнка  
в организации 

Количество обязательных 
приемов пищи 

Дошкольная  
образовательная 
организация 

 
12 часов 

завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник 

 
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 
глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования 
и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 
соревнования организуются с учётом возраста, физической 
подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 
присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 
занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 
показателей метеорологических условий (температуры, относительной 
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влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 
дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 
должны проводиться в зале. 
 

3.8. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 
программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и 
народных праздников, памятных дат. 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в 
план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
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Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки; 

4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

 
Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Праздники, 
памятные 

даты 

Событие 
(название и форма) 

Сроки Возрастная 
категория 

детей 
(группа) 

Ответственный 

Сентябрь     
1 1 сентября. 

День знаний 
Праздник «День 
знаний» 

01.09.      ГКН Воспитатели 

8 сентября. Беседа «Что значит 08.09.      ГКН Воспитатели 
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2 Международны
й день 
распространени
я грамотности 

быть грамотным?!» 
(уметь читать, писать; 
обладать знаниями, 
необходимыми для 
жизни, будущей 
работы) 

3 27 сентября. 
День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников  

Конкурс рисунков 
«Наш любимый 
детский сад» 

20-30.09.      ГКН Воспитатели, 
воспитанники, 
родители 

Октябрь     
4 1 октября. 

Международны
й день 
пожилых 
людей 

Праздник для бабушек 
и дедушек 
воспитанников 
«Старые песни о 
главном…», «Спасибо 
вам, бабушки, 
дедушки!» 

29.09.   ГКН Воспитатели, 
 музыкальный 
руководитель 

5 1 октября. 
Международны
й день музыки 

Подвижные 
музыкальные игры. 
Игра на музыкальных 
инструментах 

02.10. ГКН Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4 октября. 
День защиты 
животных 

Экскурсия на ферму 04.10. ГКН Воспитатели 

5 октября 
День учителя 

Беседа о профессии 
учитель, а её значении 
в дальнейшем для 
детей. 

05.10. ГКН Воспитатели 

27 октября 
День отца в 
России 

Праздник для пап с 
воспитанниками 
группы. 
Конкурс рисунков «Вот 
какой мой папа» 

27.10. ГКН Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

Ноябрь     
4 ноября  
День Народное 
Единства 

Тематическое занятие с 
просмотром 
презентации 
«Моя страна –моя 
Россия». Конкурс 
рисунков 

04.11. ГКН Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

13-17 ноября 
Акция «Не 
оставим птиц в 
беде» 

Совместная работа с 
родителями. 
Изготовление 
кормушек для птиц. 

13-17.11. ГКН Воспитатели, 
родители 

27 ноября 
День матери 

Праздник для мам. 
«Моя мама лучшая на 
свете» 

24-27.11. ГКН Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
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Изготовление 
открыток.  

30 ноября 
День 
Государственно
го Герба РФ. 

Беседа и просмотр 
презентации об 
истории и значение 
герба России. 

30.11. ГКН Воспитатели 

Декабрь     
3 декабря 
День 
неизвестного 
солдата 

Беседа с детьми о 
значении этого дня. 
 

01.12. ГКН Воспитатели 

3 декабря  
Международны
й день  
инвалидов 

Беседа «Верь в себя!» 
(Рассказать о детях 
инвалидах, героях 
параолимпийских игр, 
их проблемах, учить 
проявлять сочувствие, 
заботу, помощь) 

04.12. ГКН Воспитатели 

5 декабря 
День 
добровольца 
(волонтера) в 
России 

Беседа о значении 
профессии её история. 

5.12. ГКН Воспитатели 

8 декабря 
Международны
й день 
художника 

Конкурс рисунков 
«Я умею рисовать!» 
 Беседа с детьми о 
профессии художник 

8.12. ГКН Воспитатели 

9 декабря День 
Героев 
Отечества 

Беседа «Героями не 
рождаются, героями 
становятся» 
Чтение рассказов из 
книги И.К. Гончаренко 
«Дети – герои». 

11.12.   

12 декабря 
День 
Конституции 
России 

Рассказать детям о 
значение слова, какую 
роль конституция 
играет для нашего 
государства. 
Тематическая беседа 
«Главная книга 
страны» 

12.12. ГКН Воспитатели 

31 декабря  
Новый год 

Тематическое занятие, 
приуроченное к 
истории праздника 

31.12. ГКН Воспитатели 

Январь     
27 января  
День снятия 
блокады 
Ленинграда 

Беседа с презентациями  
«Дети блокадного 
Ленинграда» 
«Дорога жизни» 

26.01. ГКН Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Февраль     
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2 февраля День 
разгрома 
советскими 
войсками 
немецко-
фашистских 
войск в 
Сталинградско
й битве 

Презентация 
«Город герой 
Сталинград» 

02.02. ГКН Воспитатели 

8 февраля 
День 
российской 
науки 

Презентация «Новости 
российской науки». 
Тематическое занятие 
по проведению опытов 
и экспериментов. 

08.02. ГКН Воспитатели 

12 февраля 
День 
освобождения 
города Луги от 
немецко-
фашистских 
захватчиков  

Тематическое занятие с 
просмотром 
презентации о военных 
днях города. 

12.02. ГКН Воспитатели 

21 февраля 
Международны
й день родного 
языка 

Беседа о богатом 
родном языке, о 
значение языка. 
Его истории. 

21.02 ГКН Воспитатели 

23 февраля 
День 
Защитника 
Отечества 

Совместный праздник, 
посвящённый 23 
февраля. 
Конкурс рисунков 
«Мой папа самый - 
самый...» 

23.02 ГКН Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Март     
8 марта 
Международны
й женский день 

Беседа о празднике, 
изготовление 
поздравительных 
открыток для мам, 
бабушек. 
Конкурс рисунков, 
утренник. 

8.03 ГКН Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

18 марта 
День 
воссоединения 
России и 
Крыма 

Тематические беседы 
«Достопримечательнос
ти Крыма», «Феодосия 
–город воинской 
славы» 

18.03 ГКН Воспитатели 

27 марта 
Всемирный 
день театра 

Проведение 
театрализованных игр 
с атрибутами. 
Беседа об истории 
театра. 

27.03 ГКН Воспитатели 

Апрель     
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12 апреля 
День 
космонавтики 

Организация выставок 
и поделок к празднику, 
спортивный досуг 
«Полёт на луну» 

12.04 ГКН Воспитатели 

22 апреля 
Всемирный 
день Земли 

Тематическое занятие  
«Берегите природу». 
Конкурс рисунков 
«Чистая планета» 

22.04 ГКН Воспитатели 

Май     
1 мая  
Праздник 
Весны и Труда 

Слушание песен стихов 
о весне и труде, 
заучивание пословиц и 
поговорок о труде. 
Конкурс рисунков 
«Труд человека 
весной» 

1.05 ГКН Воспитатели 

9 мая  
День Победы 

Беседы, просмотр 
презентации «Герои 
войны» 
Выставка рисунков 
«Парад Победы» 

9.05 ГКН Воспитатели, 
родители 

24 мая  
День 
славянской 
письменности и 
культуры 

Беседы на тему «Как 
возникли буквы» 

24.05 ГКН Воспитатели 

Июнь     
1 июня 
День Защиты 
Детей. 

Музыкально-
спортивное 
мероприятие «Дети 
должны дружить» 
Конкурс рисунков 
«Открытка для друга» 

1.06 ГКН Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

6 июня  
День русского 
языка 

Слушание песен, 
потешек, пестушек. 
Чтение сказок русских 
писателей. 

6.06 ГКН Воспитатели 

12 июня 
День России 

Прослушивание стихов 
о России, беседа о 
государственных 
символах. 
История малой 
Родины. 
Выставка детских 
рисунков «Россия –
гордость моя» 

12.06 ГКН Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

22 июня 
День памяти и 
скорби 

Тематические беседы 
«Никто не забыт...» 
Прослушивание 
музыкальных 

22.06 ГКН Воспитатели 
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композиций о войне, 
проведение подвижных 
игр по военной теме. 

Июль     
8 июля 
День семьи, 
любви и 
верности 

Беседы о семье, 
конкурс рисунков 
«Моя большая семья» 

8.07 ГКН Воспитатели 

30 июля  
День Военно-
морского флота 

Знакомство детей с 
историей 
возникновения 
Российского флота и 
его основателем 
Петром 1 

30.07 ГКН Воспитатели 

Август     
12 августа 
День 
физкультурник
а 

Совместные игры, 
эстафеты на ловкость и 
быстроту. 

12.08 ГКН Воспитатели 

22 августа 
День 
государственно
го флага РФ. 

Просмотр презентации 
история флага, игры и 
соревнования по теме. 

22.08 ГКН Воспитатели 

27 августа  
День 
российского 
кино 

Беседы на тему «Что 
мы знаем о кино» 
«Как снимают кино» 
Рисование на тему 
«Мой любимый 
киногерой» 

27.08 ГКН Воспитатели 

 
Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
Краткая презентация Программы. 
 
Общие сведения о ДОУ. 

Полное название учреждения: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №27», функционирует с 1972 года. 

Сокращенное название в соответствии с уставом: 

 МДОУ «Детский сад №27» 
Тип: дошкольное учреждение. 
Вид: детский сад. 
Режим работы: с 7.00 до 19.00 

Возрастные категории детей, контингент воспитанников, на которые 

ориентирована Программа: 

        В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Программа ДОУ определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет (в 
исключительных случаях до 8 лет). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 
общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 
ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 
языка. 

 
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 
более 40% 
 
Используемые УМК, парциальные программы, пособия и технологии. 

  Программа ДОУ составлена в соответствии с Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155;  

  ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 2022 № 1022, с учетом 
Методических рекомендаций по разработке образовательной программы 
дошкольного образования в образовательных организациях, 2023 г., пособия 
ФАОП ДО для ТНР: сборник нормативных документов для детского сада/ 
под ред.Н.В.Верещагиной, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 г.;  
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УМК программ дошкольного образования: основная образовательная 
программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
Москва, 2021   г.,   

 программа   Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г.;
 «Формирование культуры безопасности у детей от з до 8 лет» 
Тимофеева Л.Л.,Парциальная программа.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2023 г. (фрагментарно). 
          Н. В. Нищева. Я люблю Россию. Парциальная программа. 
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста с 5 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

Программа ДОУ   реализуется в рамках обучения, развития и 
воспитания детей с ТНР на период пребывания воспитанников в учреждении 
(с 5-х до 7 лет). Академически рассчитана на 1 учебный год. В связи с 
изменениями и/или требованиями, содержание Программы и Приложение к 
ней может корректироваться/дополняться. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
основополагающими нормативно-правовыми и инструктивными 
документами международного, федерального, регионального уровней по 
вопросам организации образовательной деятельности дошкольных 
организаций. 

Все содержание Программы (в Программу включено содержание 
системы коррекционной работы) направлено на достижение оптимального 
результата в развитии обучающихся с ТНР. 
 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для реализации Программы, 
включающей содержание системы коррекционной работы. Психолого-
педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающее обучение, 
разностороннее развитие и воспитание осуществляют педагоги ДОУ: 
учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструкторы по физической культуре. Все педагоги и 
специалисты работают в тесной взаимосвязи при междисциплинарном 
подходе и с родителями (законными представителями). Семья 
рассматривается как полноправный участник образовательного процесса. 
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