
 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Краткая презентация Программы 

 

В МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 37»  функционирует две группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 12-ти часовым   пребыванием детей: 

Название группы Возраст детей Предельная 

наполняемость группы 

группа №7 подготовительная 

«Пчелки» 

от 6 до 8 лет 12 

группа №8  смеш. дошкольная 

«Непоседы» 

от 6 до 8 лет 12 

 

 

В группы принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

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 

тяжелыми нарушениями речи 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. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
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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. 

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). 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой 

патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл 

которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в 

основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные 

слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения 

многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры 

слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. 

Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются 

недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят 

зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима 

задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые предложения, 

состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще 

выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отставание 

качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения 

многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: 

дети не правильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании 

частей речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с 

ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой 

структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными 

искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня 

отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 



3 
 

 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи 

приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических 

форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, 

временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 

уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в 

большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании 

предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. 

Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 

уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в 

меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и 

повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 

восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с 

ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении 

событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 

ранее сказанное. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей.  

Дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Возрастные 

особенности 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской 

игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Ребенок уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым или сверстником в игре, 

конфликтность в игровой деятельности. Развиваются 

выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве и во 

времени 

Особенности      

психического 

развития 

Внимание.  Становится более устойчивым и произвольным. 

Память. Улучшается устойчивость. 

Речь. Норма  – правильное произношение всех звуков 

Мышление. Развивается функция планирования и 

прогнозирования 

Новообразования 

возраста 

Формируется саморегуляция поведения.  

Развивается творчество. 

Активизируются исследовательские навыки. 

«Книга – источник знания» 

Происходит развитие эмпатии. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий, формирующих самостоятельность (опорные 

схемы, модели, пооперационные карты), способствующих 
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Дети старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

 

 

Программа ДОО опирается на Федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования (ФАОП ДО), утвержденную Приказом Министерства просвещения 

Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022г. 

 

проявлению творческой и познавательной активности. 

Развитие инициативности, мыслительной деятельности, 

произвольности, способности к творческому самовыражению;  

Воспитание важнейших социально эмоциональных компетенций 

ребенка – устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. 

Развитие  умения устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками, стремление к исследованию, интерес к новым 

ситуациям. 

Возрастные 

особенности 

  Ребенок осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

Становление детской дружбы 

В играх дети 6-7 лет способны отражать сложные социальные 

события. 

Особенности      

психического 

развития 

Внимание  устойчивое, произвольное. Увеличение объема памяти. 

Речь: овладение морфологической системой языка, активное 

развитие монологической речи (речь-рассуждение) 

Мышление: наглядно-образное, обобщение и классификация 

предметов, действий.  

Новообразования 

возраста 

Расширяется мотивационная сфера. 

Формирование самоконтроля, самооценки 

Развитие предпосылок учебной деятельности (умение работать по  

образцу, инструкции).Складываются интеллектуальные предпосылки 

для начала систематического школьного обучения. Это проявляется в 

возросших возможностях умственной деятельности. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий для личностной, интеллектуальной и физической и 

социально-психической готовности к школе. Личностная готовность- 

формирование новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. Интеллектуальная готовность-

наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний, развитие 

психических процессов (память, внимание, мышление, речь). 

Социально -психологическая готовность: формирование умения 

общаться с другими детьми, взрослыми. 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200277/content/c893716f-279f-4d26-aa62-4eaad92721fd.pdf
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ФАОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОО во всех 

помещениях и на территории детского сада, в группах 

компенсирующей направленности.  

Составляет, примерно 80% от общего объема Программы. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Согласно п. 39 ФАОП ДО, все усилия педагогических работников по подготовке к школе 

и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Согласно п. 39.3 ФАОП ДО, достижение этих целей осуществляется через решение 

основных задач: 

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) обеспечен обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагоги придерживаются этики 

и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с 
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родителями (законными представителями); этично и разумно используют полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) 

в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

учитываются особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; обеспечена возможность включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся  с ТНР осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 

Аналитическое Коммуникативно-

деятельностное 

Информационное 

изучение семьи, выяснение 

образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей 

(законных представителей) 

для согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка; 

 

направлено на повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей); вовлечение 

родителей (законных 

представителей) в 

воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе 

Пропаганда и 

популяризация опыта 

деятельности 

Организации; создание 

открытого 

информационного 

пространства. 

 

 

 

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям деятельности 

реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

совместные праздники, участие в совместных конкурсах, выставках, вечера музыки и поэзии, 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству.  

Семейный клуб это - творческое взаимодействие педагогов  и родителей. По запросу 

родителей педагоги ДОУ организуют   мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с различными специалистами, врачами; совместно 
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рассматривают трудные вопросы воспитания. Частоту и расписание встреч определяют 

родители, свои пожелания они высказывают в анкетах, проводимых в начале учебного года. 

        Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны, как государственным, так 

и православным. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является совместная творческая деятельность, когда в представлениях, спектаклях 

участвуют рядом со своими детьми и родители. 

       Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

         Эффективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является интернет, в каждой возрастной группе ДОУ созданы  интернет группы 

в социальных сетях, где идет взаимодействие воспитателя и родителей, обмен мнениями, 

пожеланиями, происходит своевременное взаимное информирование. 

         В детском саду работает служба доверия. У входа  находится почтовый ящик 

«Почта доверия», в который родители и законные представители опускают  письма с 

замечаниями и  пожеланиями.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

п.п ссылки Особенности 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в 

части программы 

QR -код 

https://disk.yandex.ru/d/xKE2y2O1JeddZQ 

 

« По пути добра» 

 
 

https://disk.yandex.ru/d/xKE2y2O1JeddZQ

