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ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ 

АОП ДО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) 

разработана педагогическим коллективом образовательной организации – МБДОУ города 

Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №5 "Солнечный" в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155, и ФАОП дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

В качестве нормативно-правового обоснования Программы выступают: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989)(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция) \ 

КонсультантПлюс  

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция) \ 

КонсультантПлюс  

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в редакции от 

25.12.2023)  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс   

5. Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. N 371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"  

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации" от 24.09.2022 N 371-ФЗ (последняя редакция) \ 

КонсультантПлюс  

6. ФЗ от 13.06.2023 №256-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» и статью 41 ФЗ «Об образовании в РФ» Федеральный закон от 

13.06.2023 N 256-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 41 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" - КонсультантПлюс  

7. Приказ №1022 Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы – 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=438538&cacheid=B5C307

E8B853E5F1B1E38650087837DC&mode=splus&rnd=99AbpQ#6z4JLgUNJvByXpSR  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427331/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427331/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427331/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427331/
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=449483&cacheid=3BB901065219B09566F666EC9CEADC69&mode=splus&rnd=kOdJbw#mj504gUWXGovjZwm
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=449483&cacheid=3BB901065219B09566F666EC9CEADC69&mode=splus&rnd=kOdJbw#mj504gUWXGovjZwm
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=449483&cacheid=3BB901065219B09566F666EC9CEADC69&mode=splus&rnd=kOdJbw#mj504gUWXGovjZwm
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=449483&cacheid=3BB901065219B09566F666EC9CEADC69&mode=splus&rnd=kOdJbw#mj504gUWXGovjZwm
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=438538&cacheid=B5C307E8B853E5F1B1E38650087837DC&mode=splus&rnd=99AbpQ#6z4JLgUNJvByXpSR
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/


дошкольного образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г. 

№ Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 06.04.2021) 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=382199&cacheid=84BD67

479A13DDC62F547A2A7A0F142E&mode=splus&rnd=99AbpQ#57bOQgUwLg9yPDuA1  

11. Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 (ред. от 26.09.2023) "Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях" (вместе с "Системой 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях. 

Методические рекомендации") 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=460354&cacheid=EC1061

91FED3685EBC430C0DBE1ABC17&mode=splus&rnd=99AbpQ#cwdMLgUm8bkJx7U02  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

13. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/ 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»»  https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=441172  

15. Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)» 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=185098&cacheid=7C4C6

C4DDC8B5E69224387834E77AAB5&mode=splus&rnd=gxm3MgUuwXTQR30D#RLl4Mg

UUNQBNh46Q1  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 

(ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную   деятельность  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/ 

18. Устав учреждения: МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №5 "Солнечный", 

утвержден постановлением администрации города Кургана от 21.10.2015 года  № 7726. 

19. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования и науки Курганской области № 681 серия 45Л01 № 

000323от 03.07.2015 года, бессрочная. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=382199&cacheid=84BD67479A13DDC62F547A2A7A0F142E&mode=splus&rnd=99AbpQ#57bOQgUwLg9yPDuA1
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=460354&cacheid=EC106191FED3685EBC430C0DBE1ABC17&mode=splus&rnd=99AbpQ#cwdMLgUm8bkJx7U02
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=460354&cacheid=EC106191FED3685EBC430C0DBE1ABC17&mode=splus&rnd=99AbpQ#cwdMLgUm8bkJx7U02
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=441172
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процесса. Программа ориентирована на детей c тяжелыми нарушениями речи посещающих 

дошкольные группы (средняя, старшая, подготовительная). 

Содержание Программы реализуется на русском языке в течение всего пребывания 

ребенка в учреждении. 

Согласно п. 5 ФАОП ДО содержание Программы, включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР в группах компенсирующей направленности, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем  основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации. 

Целевой, содержательный и организационный разделы описаны в интеграции с рабочей 

программой воспитания и ее разделами: целевым, содержательным и организационным. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка к разделу 
Раздел включает описание целей и задач, особых образовательных потребностей детей 

и направлений работы (федеральная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), механизмов адаптации АОП к потребностям детей (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), значимых характеристик для 

реализации Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений), 

принципы и подходы к реализации Программы, развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности по Программе, мониторинга индивидуального развития детей, 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) и планируемые результаты 

освоения АОП ДО (федеральная часть). Таким образом, соотношение структурных единиц 

соответствует требованиям ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и ФАОП ДО для обучающихся с 

ОВЗ: 60% федерального компонента и 40% – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1. Цель и задачи (ФАОП п.10, 10.1, 10.2): 
Цель реализации АОП ДО в МБДОУ города Кургана "Детский сад общеразвивающего 

вида №5 "Солнечный": обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями 

речи, индивидуальными особенностями их 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. 

Задачи Программы: 

1. реализация содержания АОП ДО; 

2. коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 



8. формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

10.обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы                

(ФАОП п.10.3.) 
ФАОП дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ определяет интегральные 

принципы работы специалиста коррекционного профиля:  

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации и 

детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

ФАОП ДО п. 10.3.3. определяет специфичные принципы и подходы к 

формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 



предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи как 

средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении детей с 

нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная (при 

необходимости – дактильная), альтернативные формы коммуникации и т.д.) в 

зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с ТНР. 

 

1.3. Особые образовательные потребности детей и 

направления работы (федеральная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
Особые образовательные потребности определяются на основе ФАОП ДО для 

обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 

ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 

потребностями детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Диагностическое направление: 

 осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого -педагогического консилиума; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы и оценка динамики развития; 



 изучение особенностей освоения обучающимся  адаптированной образовательной 

программы (трудности освоения, опережение и т.д.);  

 изучение особенностей развития личности и социализации обучающегося (трудности 

адаптации, индивидуальные особенности и потребности т.д.);  

 изучение и анализ внешних факторов и условий развития обучающегося (особенности 

социального контекста развития, особенности семейного воспитания, стиль общения 

педагога (воспитателя)), способствующих или препятствующих освоению 

адаптированной образовательной программы и успешной социализации; 

 определение эффективности хода реализации и результата КРР;  

Диагностическая работа направлена на выявление обучающихся, нуждающихся в КРР, 

анализ эффективности реализации КРР и представляет собой комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля 

(педагога (воспитателя), учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Диагностическая работа в ДОО может осуществляться методами педагогической, 

психологической, психолого-педагогической диагностики, в зависимости от того, кто из 

специалистов и с какой целью ее осуществляет. 

Коррекционное направление: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и состояния рече-двигательного анализатора, опорно-

двигательного аппарата; 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов 

в овладении адаптированной образовательной программой ДОО; вариативность 

освоения образовательной программы; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и 

двигательной сфер; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 

навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

Консультативное направление: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса (например, к 

ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 



окружению; формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности и др.); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР (в особенности, 

связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности 

с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов); 

 консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ТНР (в первую очередь, связанными с развитием 

коммуникативной деятельности, формированием средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения); 

Просветительское направление: 

 организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР (например, 

приоритетности целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирования предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности);  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей детей с ТНР (например, по развитию 

всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной компетентности и социального 

интеллекта); 

 различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

в том числе с ТНР и инвалидностью, трудностями в освоении образовательной 

программы и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, трудностями в 

освоении адаптированной образовательной программы и социализации; 

Консультативная и информационно-просветительская работа может осуществляться 

разными специалистами, включая педагога (воспитателя), педагога-психолога, учителя-

логопеда и учителя-дефектолога в рамках социально-психологической службы 

образовательной организации либо в рамках сетевого взаимодействия.  

 

1.4. Механизмы адаптации АОП ДО к потребностям детей (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи предполагает: 

 Конкретизацию задач и содержания ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации; 



 Вариативность планируемых результатов освоения ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы, использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 

 Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП ДО, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе 

на основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности; 

 Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи, этапов и методов ее реализации. 

 Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП ДО; 

 Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей; 

 Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме 

дня; 

 

1.5. Значимые характеристики для реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
МБДОУ "Детский сад №5 "Солнечный" является некоммерческой организацией, 

созданной департаментом социальной политики Администрации города Кургана для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в области обеспечения населения услугами  дошкольного 

образования. 

МБДОУ "Детский сад №5 "Солнечный" функционирует с 15 сентября 1966 г. года, 

расположено по адресу: город Курган, 640008, тел./факс8(3522)44-95-69 1 корпус - Проспект 

Конституции 71 а, 2 корпус -Техническая 7 а,  3 корпус - Проспект Конституции ;40 а.. 

МБДОУ "Детский сад №5 "Солнечный" осуществляет образовательную деятельность в 

группах компенсирующей направленности в количестве – 6 ед. с детьми в возрасте от 4 до 7 

лет. В группы дети зачислены на основании заключения ЦПМПК и согласия родителей на 

обучение детей по АОП ДО. Большинство обучающихся проживают в близлежащем 

окружении МБДОУ. 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация Программы 

осуществляется круглогодично с выделением трех периодов:  

- первый период: с 15 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня характерно 

наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной деятельности (занятия) в 

процессе организации педагогом различных видов детской деятельности.  



- второй период: с 1 по 15 сентября, с15 по 30 декабря, с 15 по 31 мая, в этот период 

педагогами групп проводится педагогическая диагностика, внутренняя система оценки 

качества дошкольного образования детского сада.  

- третий период с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно преобладание 

совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой педагогами на уличных 

участках, и самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе.  

При разработке Программы учитываются характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР. 

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.  

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. 



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. 

Общая характеристика детей с ФФН  

Определяющим признаком фонетико-фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков крайне  

вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков  

исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. На недостаточную сформированность фонематического 

восприятия также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития 

у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность 

словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и  

порядковых числительных с существительными и т. п. 

В соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий по развитию 

инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию 

специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями 

здоровья на долгосрочный период (до 2030 года), данные характеристики дополняются 

психолого-педагогическими "портретами" обучающихся с инвалидностью, с ТНР. 



Кроме того, в АОП ДО учитывается деятельностный и функционально-системный 

подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний дает 

возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-средовой 

или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг функции коррекции 

и компенсации основного дефекта ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения АОП ДО для 

обучающихся с ТНР (ФАОП п.10.4.3.): 
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. Для детей с тяжелыми нарушениями речи такими целевыми 

ориентирами будут указанные в ФАОП ДО для детей с ОВЗ: 

 

Планируемые результаты реализации обязательной части Программы полностью 

соответствуют планируемым результатам, обозначенным в ФАОП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

ФАОП ДО /пп  10.4.3.2 Целевые ориентиры реализации АОП ДО средний дошкольный 

возраст 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

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

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы -

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 



некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
ФАОП ДО /пп  10.4.3.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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



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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 



разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

 

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими ТНР (часть формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Средний дошкольный возраст 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т.п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования; 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

По направлению «Речевое развитие»: 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

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

взрослого рассказывает по картинке; 

 использует различные виды интонационных конструкций;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 

Старший дошкольный возраст  



По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

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

мира; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

 владеет способами предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств; 

 определяет времена года, части суток; 

По направлению «Речевое развитие»: 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 



 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе (ФАОП 10.5. – 10.5.11) 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 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"2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Согласно п. 10.5.2. ФАОП ДО, программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности  

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

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с ТНР; 

  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 



Согласно п. 10.5.5. ФАОП ДО Организация имеет право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;  

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

5.  представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

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 Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества  

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 



Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Согласно п. 10.5.11 ФАОП ДО, система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.7.1. Мониторинг индивидуального развития детей  с ТНР 

(часть формируемая участниками образовательных отношений) 
Оценка достижения обучающимися планируемых результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, является гибкой системой – проводится 

в начале, середине и конце учебного года – и является основной для мониторинга 

индивидуального развития и динамики развития обучающихся на основе обобщения опыта 

педагогических наблюдений и комплексного обследования, анализа результатов детской 

деятельности. Для проведения сравнительного анализа используется подсчет средних 

значений по достижениям конкретного ребенка и по отдельному параметру оценивания 

каждой образовательной области. 

Результаты обсуждаются на ППк образовательной организации, при необходимости 

осуществляется координация с ЦПМПК. 

В процессе наблюдения и организации диагностических ситуаций педагог может 

использовать следующие критерии анализа наблюдаемых явлений:  

 частоту проявления каждого показателя; 

 самостоятельность его выполнения; 

 инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Если действие выполняется ребенком самостоятельно, без 

помощи взрослого, то это свидетельствует о зоне его актуального развития. Если же ребенок 

выполняет действие только с помощью взрослого, то это указывает на перспективные задачи 

его развития, обозначает зону его ближайшего развития. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики в группах 

компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад №5 «Солнечный» на разных этапах 

освоения программы используются следующие диагностические пособия: 

 



Методическое обеспечение 

для организации 

обследования: 

Направления обследования: Фиксация результатов 

Карты развития детей от 3 до 

7 лет. - Москва: Издательство 

«Национальное образование», 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический пакет 

«ИМЦ»под редакцией 

Гребенщиковой  О.Ю., 

Экспресс диагностика по 

комплексу материалов 

Павловой Н.Н., Руденко П.Г. 

 

И.О. Крупенчук «Речевая 

карта для обследования 

ребенка дошкольного 

возраста». Издательский дом 

«Литера» С-Петербург 2011 

Н.В. Верещагина 

«Диагностика 

индивидуального развития 

детей с  ТНР 5-7 лет» 

Детство-Пресс  2023 С-

Петербург 

Т.А. Ткаченко «Альбом 

индивидуального 

обследования дошкольников» 

издательство Гном и Д  город 

Москва 2016 г 

«Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

Cформированность 

представлений об 

окружающем мире, природе, 

сенсорных эталонах, 

математических 

представлениях. 

Сформированность 

конструктивной, 

изобразительной и 

театрализованной 

деятельности. 

Сформированность основ 

безопасного поведения, основ 

гражданственности, сферы 

социальных отношений и 

трудового воспитания. 

Сформированность 

музыкальной деятельности и 

физического развития. 

 

Сформированность высших 

психических функций  и 

состояние речемыслительной 

деятельности; 

 

 

 

Сформированность словаря, 

звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи и 

состояние связной речи 

(логопедическое 

обследование); 

Дифференцированная 

диагностика первичных и 

вторичных речевых 

нарушений; 

 

Результаты исследования 

диагностического направления 

фиксируются в 

индивидуальных протоколах 

обследования, на основании 

которых составляются речевые 

карты, характеристики на 

воспитанников. Если 

необходимо, то 

разрабатываются 

индивидуальные 

образовательные маршруты на 

каждого воспитанника. 

Результаты исследования 

позволяют своевременно 

вносить изменения в 

планирование, содержание и 

организацию образовательной 

деятельности. 



раннего и дошкольного 

возраста» и «наглядный 

материал для обследования»  

Е.А.Стребелевой  2007г 

Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда» 2009г. 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) содержит пять   образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 

2013 г. с изменениями на 21 января 2019 г.): «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной  

деятельности в группе компенсирующей направленности и при необходимости  

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым  ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Данные пособия позволяет оценить не только индивидуальные достижения ребенка 4-5, 

5-6, 6-7 лет с ТНР, но и общегрупповые тенденции педагогического процессе в конкретной 

группе, то есть позволяет определить, какая образовательная область или их сочетание 

нуждается в пристальном внимании педагогов для получения наилучших результатов  

обучающимися. 

Критерии оценки достижений ребенка с ТНР соответствуют  общевозрастным 

достижениям, что обеспечивает возможность продолжить обучение в общеразвивающей 

группе детского сада (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка к разделу 
Согласно п. 11.1. ФАОП ДО  в содержательном разделе АОП ДО представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР.  

Содержание образовательной деятельности формируется на основе ФГОС ДО и ФАОП 

ДО для обучающихся с ОВЗ. В соответствии с Методическими рекомендациями по введению 

ФАОП (2023), при разработке разделов АОП ДО, отсутствующих в ФАОП ДО, 

образовательная организация использует примерные программно-методические материалы в 

части, непротиворечащей действующим нормативным документам, в том числе примерные 

адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Комплексирование программ 

При выборе учебных изданий, используемых для реализации АОП ДО, образовательная 

организация, учитывая требования ФГОС ДО и ФАОП ДО  ДО обращается к разработанным 

ранее примерным программно-методическим материалам, а также к соответствующему 

разделу ФОП ДО. 

Кроме того, используются: 

Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО / Нищева Н.В.. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

[Текст] : програм.-метод. рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. – 2-е 

изд., стер. –М. : Дрофа , 2010. 

Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004. 

Программа психологических занятий с дошкольниками «Цветик-семицветик».  (Н.Ю. 

Куражева,  Н.В.Вараева ) 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева  

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Безопасный 

я в безопасном мире», «Технология спасения жизни» О.В. Котлованова, И.Е.Емельянова.  

 https://drive.google.com/file/d/1QNV-AanmiIsF-piepNQTzpBLLHtJwEvf/view?usp=sharing   

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Мы живем в 

Зауралье» Н. А. Каратаева, О. В. Крежевских. 

https://drive.google.com/file/d/1STxgQZhFwVd6vbExbjBSFgfc32t7T-nu/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/1QNV-AanmiIsF-piepNQTzpBLLHtJwEvf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1STxgQZhFwVd6vbExbjBSFgfc32t7T-nu/view?usp=sharing


На основе комплексирования программ определяется соотношение 60% федеральной 

части и 40% части, формируемой участниками образовательных отношений в содержании 

Программы. Кроме того, к последней относится описание двух модулей: 

 Методическое обеспечение содержания коррекционно-развивающей работы. 

 Взаимодействие воспитателей и специалистов. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными 5 образовательными областями 
 

Содержание образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с направлениями развития ребенка, по 5 образовательным областям  

представлены в виде таблицы. 

 

Образовательная область Физическое развитие ФАОП ДО п. 32.5 

Ссылка на страницы ФАОП ДО С. 273-275  

32.5.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам:  

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие обучающихся с нарушением речи. 

32.5.6. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 



Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. ФАОП ДО п. 32.1. 

Ссылка на страницы ФАОП ДО  С. 257-260  



32.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей -

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми 

с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно  

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 



специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

 

32.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 



Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Образовательная область Познавательное развитие ФАОП ДО п. 32.2. 

Ссылка на страницы ФАОП ДО  С. 262-264 

32.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе 

и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 



связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 
 

32.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 
 

Образовательная область Речевое развитие ФАОП ДО п. 32.3. 

Ссылка на страницы ФАОП ДО  С. 266-267 

32.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  



В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми.  

 

32.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 

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



высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие ФАОП ДО п. 32.4 

Ссылка на страницы ФАОП ДО  С. 269-271 

32.4.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено 

разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 



о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их 

к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 
 

32.4.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 



развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Вариативные формы организации образовательной деятельности 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов:  

 образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия); 

 различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности, игры-этюды, жестовые игры; 

 использование образовательного потенциала режимных моментов;  

 различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, народные игры и другие виды 

игр; 

 взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой; 

 игры-экспериментирования; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские, викторины; 

 праздники, социальные акции; 

 оздоровительные мероприятия (занятия лечебной физкультурой, массаж, закаливающие 

процедуры); 

 совместная деятельность обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 музыкальные занятия (музыкально-дидактические, имитационные игры, игры с 

воображаемыми объектами, музыкально-ритмические движения); 

 игры и упражнения, направленные на сенсомоторное развитие;  

 индивидуальная коррекционная, в том числе логопедическая, работы с детьми с ТНР. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Согласно ключевым положениям ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: общении, предметной, 

игровой, двигательной, речевой, экспериментировании и познавательно-исследовательской, 

изобразительной деятельности и конструировании, музыкальной, трудовой. 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

2.2.1. Формы организации образовательной деятельности 

В процессе реализации АОП используются различные формы организации образовательной 

деятельности. 

Формы образовательной деятельности для учителя-логопеда 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Подгрупповая 

НОД. 

 ККРЗ: 

комплексные 

коррекционно-

развивающие 

занятия. 

 Интегрированн

ые занятия с 

воспитателем и 

специалистами. 

 Индивидуальная 

НОД. 

 Дидактические 

игры. 

 Настольно-

печатные игры. 

 Речевые задания 

и упражнения. 

 Пальчиковые 

игры и 

упражнения. 

 Мимические, 

логоритмически

е, 

артикуляционны

е дыхательные 

гимнастики. 

 Речевые 

дидактические 

игры. 

 Коммуникативн

о-речевые 

практикумы. 

 Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

учителя-

логопеда). 

 Логопедические 

досуги. 

 Праздники, 

развлечения. 

 Сюжетно-

ролевые игры. 

 Дидактические 

игры. 

 Настольно-

печатные игры. 

 Словотворчеств

о. 

 Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность. 

 Работа в 

тетради для 

самостоятельно

й работы. 

 Выполнение 

рекомендаци

й учителя-

логопеда по 

исправлени

ю 

нарушений в 

речевом 

развитии. 

 Беседы. 

 Заучивание 

скороговоро

к, потешек, 

чистоговоро

к, 

стихотворен

ий. 

 Поручения 

логопеда. 

 Наблюдении

. 

 Совместная 

проектная 

деятельност

ь. 

 



Все формы работы педагога-психолога учитывают субъектность ребенка и всех участников 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса в системе комплексного 

сопровождения: 

 Углубленная оценка особенностей социально-эмоционального и психического 

развития ребенка и особенностей взаимодействия в паре «взрослый-ребенок». 

 Нейроразвивающая терапия и проведение индивидуальных психокоррекционных 

занятий с детьми, направленных на коррекцию эмоционально-волевой сферы 

(нарушений адаптации, страхов, агрессии и др.) и психического развития (нарушений 

внимания, восприятия, памяти, мышления и др.). 

 Проведение подгрупповых занятий с детьми, направленных на развитие 

сенсомоторных и психомоторных, коммуникативных способностей, эмоционального и 

социального интеллекта дошкольников, формирование психологической готовности к 

школе и подготовки к общению в условиях школы. 

 Недирективное сопровождение самостоятельной игровой деятельности, а также 

недирективное сопровождение иной самостоятельной деятельности ребенка, 

основанное на структурировании развивающей среды с учетом интересов ребенка, на 

использовании поддерживающих коммуникативных технологий, содействии 

ориентации и инициативности ребенка. 

 Консультирование родителей по проблемам ребенка.  

 Занятия с парой «родитель – ребенок», проведение групповых занятий с детьми и 

родителями (в целях оптимизации детско-родительских взаимодействия, укрепления 

привязанности, первичной социализации, поддержки родителей и др), тематических 

занятий с родителями (например, обучающих семинаров). 

 Психотерапевтическая работа с родителями. Применяется, когда родители имеют 

собственные психологические проблемы, которые могут влиять на ребенка.  

 Консультирование других специалистов службы по проблемам работы с семьями, 

обучение специалистов способам общения с родителями, которые помогут оказать им 

необходимую поддержку, проведение тренинговых занятий с педагогами и 

специалистами ДОО. 

К новым формам образовательным деятельности, соответствующим ФАОП ДО, 

добавляются следующие виды. 

 



При выборе форм реализации ФАОП педагогический коллектив учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности: 

 интерес к миру и культуре;  

 избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности;  

 инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

 самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

 творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при 

этом являются следующие: 

 Специально-организованная познавательная деятельность. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами.  

 Индивидуально-совместная деятельность в уголке игр с песком и водой. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Совместная творческая деятельность взрослого и детей. 

 Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями.  

Непосредственная образовательная деятельность 

Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.3648-20). Продолжительность занятий в средней группе - 20 

мин.,в старшей группе  - 25 мин., в подготовительной к школе группе - 30 мин. Перерывы 

между занятиями должны быть не менее 10 мин. Для предупреждения переутомления детей 

целесообразно проводить физкультминутку (1,5-2 мин.) на 6-7-й, 12-15-й минуте занятия. С 

этой целью занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с занятиями 

подвижного характера. 

Продолжительность игры-занятия и время проведения физкультминутки определяется 

возрастной группой детей. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда, 

педагога-психолога в течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных недостатков психофизического, речевого 

развития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 мин., 20-25 мин. 

Совместная образовательная деятельность 

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми также 

реализуются следующие виды культурных практик: 

 Коммуникативно-речевые практикумы. 

 Коммуникативно-познавательные практикумы. 

 Коммуникативно-художественные практикумы. 

 Практики организации творческой деятельности. 



 Практики формирования особых видов движений (ритмических) и ОБЖ (обеспечение 

безопасности жизнедеятельности). 

2.2.2. Методы образовательной деятельности 

В работе учителя-логопеда, педагога-психолога используются общие и специальные 

методы коррекционно-развивающей работы: 

Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 

инсценировки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, 

имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ детям 

пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих 

полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо учитывать 

особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его 

замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные наглядные средства 

(натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и структурировать 

предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить четкие комментарии, 

обобщение информации, выделение главного в содержании, предусмотреть активное 

включение детей в процесс работу на занятиях по различным образовательным областям.  

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с 

нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, 

возможное превалирование наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 

(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 

высказывания дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым 

словам и определениям с помощью игровых приемов; алгоритмизированное и 

структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 

(узнавание, воспроизведение, применение); использование приемов, направленных на 

развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, 

что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную основу 

понятий об окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать и 

осмысливать информацию, удерживать ее и перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 



 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 

 Методах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью. 

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 

 Методы и приемы, способствующие достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

 Методы, повышающие познавательную активность в области социально-

нравственных ориентировок. 

 Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и 

патриотических представлений. 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка. 

 Сенсомоторные методы. 

 Методы организации психических процессов. 

 Методы развития слухового восприятия. 

 Двигательно-кинестетические методы. 

 Методы развития осязательного восприятия. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Зрительно-двигательный метод. 

 Методы обучения конструированию. 

 Методы формирования пространственных ориентировок. 

 Методы когнитивной коррекции. 

 Методы нейропсихологической коррекции. 

 Вербально-логические методы. 

 Методы развития эмоционального и социального интеллекта. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук.  

 Методы формирования языковой установки. 

 Методы формирования системы языковых ориентировок. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 

 Вербально-тональный метод. 

 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

 Методы коррекции речи. 

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма.  

В качестве приоритетных для учителя-логопеда при этом выступают, согласно АОП 

для детей с ТНР, методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры, методы нормализации речевой среды для развития 



невербальной и вербальной коммуникации, а также психотерапевтические методы и приемы 

(артпедагогика, приемы релаксации и самовнушения и др.). 

Особое внимание следует уделить применению индивидуально ориентированных 

специфических методов и приемов коррекционно-логопедической работы: для детей с 

артикуляционными расстройствами необходимы специфические приемы нормализации 

речевой моторики (дифференцированный логопедический массаж, артикуляционная 

гимнастика); для детей с фонологическим дефицитом – методы и приемы, лежащие в основе 

формирования системы фонематического восприятия (фонетическая ритмика, методы 

развития слухового и речевого восприятия и др.); для детей с заиканием – методы 

нормализации темпо-ритмической организации речи (логопедическая ритмика и др.); для 

детей с общим недоразвитием речи – методы активизации речи, методы формирования всех 

компонентов речевой деятельности в течение пребывания ребенка в детском саду. Кроме 

того, в работе с детьми, имеющими ТНР, активно используются компьютерные технологии и 

дидактические пособия, визуальные средства, обеспечивающие реализацию «обходных 

путей» развития и сенсорной интеграции, недостаточности слухо-зрительного и рече-

двигательного анализаторов при различных формах речевой патологии. 

Технологии коррекционно-развивающей работы могут быть представлены в виде 

схемы. 

Технологии коррекционно-развивающей работы 

 

2.2.3. Вариативные способы и средства реализации Программы, 

культурные практики 

Вариативные способы и средства реализации АОП зависят от индивидуальных 

особенностей обучающихся. Для детей с тяжелыми нарушениями речи они строятся с учетом 

культурных практик: 



 формирования образа «Я», развития личностной и коммуникативной готовности к 

обучению в образовательной организации; 

 формирования структуры деятельности и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирования интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации и др. 

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); 

 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 др. 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. Систематически в ДОО все участники 

образовательных отношений  принимают активное участие в организации таких практик как: 

«Клубный час», «Антихрупкая прогулка», «Лента времени», «Театр в чемодане», «Ненаучная 

конференция», которые  способствуют развитию игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной практике. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы для 

обучающихся с ТНР (ФАОП ДО 43) 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы соответствует ФАОП ДО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 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 адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  



2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

3) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 



 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) 

и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 



1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 



высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 

летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать  

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

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.  

2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 



обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

Направление коррекционно-развивающей работы в соответствии с ФАОП ДО с учетом 

уровня развития 

ФОП ДО/пп 43.11.1. Первый уровень речевого развития - обучающиеся с ТНР, не 

владеющих фразовой речью. 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение 

к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 -4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 



результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально 

-волевой сферы. 

ФОП ДО/пп43.11.2. Второй уровень речевого развития - обучающиеся с начатками 

фразовой речи. 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных);  

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);  

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 



развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

ФОП ДО/пп43.11.3. Третий уровень речевого развития - обучающиеся с развернутой 

фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития. 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 



экскаваторе. 

ФОП ДО/пп43.11.4. Четвертый уровень речевого развития - обучающиеся с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

 

 



Согласно ФАОП ДО пункту 43.11.4.1.  Коррекционно-развивающее воздействие при 

фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Содержание коррекционно-развивающей работы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

В соответствии с особенностями комплексного сопровождения детей с ТНР на первый план в 

АОП ДО выдвигается работа специалиста – учителя-логопеда и воспитателей, включающая 

следующие блоки образовательной области «Речевое развитие»: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) – развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения. 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове. 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение.  

4. Формирование грамматического строя речи: 

o морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

o синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

o словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной). 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Данные задачи конкретизируются под особенности работы с детьми, имеющими ТНР 

(ФФНР, ОНР и др.) или специфические нарушения речи. 

Обучение в логопедической группе принято разделять на 3 периода:  



I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  

В летний период логопед проводит только индивидуальная работу с детьми, кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, 

а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития 

детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами. Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить 

необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности. Логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная работа с детьми в 

первой половине дня 4 раза в неделю. Один день отводится на индивидуальную работу с 

детьми во второй половине дня, занятия с детьми в присутствии родителей, 

консультирование родителей. 

Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. На работу с одной подгруппой детей:  

средней группе отводится 15-20 минут; 

в старшей группе (5-6 лет) – 20-25 минут; 

в подготовительной (6-7 лет) — 25-30.  

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между подгрупповыми 

занятиями 10 минут. Примерное содержание подгрупповой работы по коррекции 

речеязыкового развития обучающихся. 

Индивидуальные занятия направлены на запуск и развитие речи, формирование 

слоговой структуры слова, артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию; на развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

Индивидуальные занятия изначально планируются под нужды конкретного 

воспитанника и в случае болезни уплотняются за счёт объединения занятий.  

Длительность индивидуальных занятий – 10-15 минут. Индивидуальные занятия с 

ребенком проводятся 2-3 раза в неделю (количество зависит от сложности речевого дефекта). 

На каждого ребенка составляется план коррекционно-развивающей работы на год. 

На стадии автоматизации звуков логопед может объединять детей в подгруппы из 

2-3 человек, а также раз в неделю для закрепления пройденного материала по общему 

речевому развитию. На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-



развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. 

Большая часть всех организационных форм логопедической работы проводится, 

согласно ФГОС, в виде коммуникативных игр, речевой гимнастики, логопедических 

тренингов, дидактических игр и др. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала (ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР). Тематический план 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. Предпочтение темам отдается из 

ближайшего окружения ребёнка. 

Тематическое планирование носит условный характер и может быть заменен проектной 

деятельностью.  

В свою очередь, основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование. Подробно они описаны в 

АОП ДО специалиста. Здесь остановимся на содержании программы коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога в ДОО: часть ее реализуется только специалистом, 

часть – под его руководством вместе с воспитателями групп. 

Психологическая коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Работа с детьми 

1. Адаптационные 

групповые 

мероприятия с 

детьми всех групп. 

Игры. Педагог-

психолог, 

воспитатели. 

Сентабрь-

октябрь. 

Сокращение срока 

адаптации детей к 

ДОУ. Журнал учета 

групповых форм 

работы. 

2. Индивидуальная и 

подгрупповая 

работа по развитию 

эмоционально-

личностной, сферы 

детей, средних, 

старших, 

подготовительных 

Организованная 

совместная 

деятельность. 

Педагог-

психолог. 

Октябрь-

апрель. 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

детей. Коррекция 

выявленных 

проблем. Журнал 

индивидуальной и 

групповой работы. 



групп. 

3. Индивидуальная и 

подгрупповая 

работа по развитию 

позновательной 

сферы детей, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп. 

Организованная 

совместная 

деятельность. 

Педагог-

психолог. 

Октябрь-

апрель. 

Развитие 

познавательной 

сферы детей. 

Коррекция 

выявленных 

проблем. Журнал 

индивидуальной и 

групповой работы. 

4. Индивидуальная 

работа с детьми, 

имеющими 

признаки 

умственной 

одаренности. 

Организованная 

совместная 

деятельность. 

Педагог-

психолог. 

Ноябрь-

апрель 

Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

коммуникативных 

способностей детей. 

Развитие 

интеллектуального 

потенциала. Журнал 

индивидуальной 

работы. 

2.4. Методическое обеспечение содержания коррекционно-

развивающей работы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

№ 

пп 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

1 Ткаченко Т.А. 
Формирование и развитие связной речи у 

дошкольников. 
Ростов-на-Дону 2021 

2 Ткаченко Т.А. 
Развитие фонематического восприятия  у 

дошкольников. 
Ростов-на-Дону 2021 

3 Кислова Т.Р. 

«По дороге к Азбуке», методические 

рекомендации для воспитателей, 

логопедов, учителей и родителей к частям 

1 и 2 

Баласс 2007 

4 Теремкова Н.Э. 
Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР 
Гном и Д 2007 

5 Агранович З.Е. 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников 

Детство-Пресс 2007 

6 Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного Детство-Пресс 2020 



возраста» (парциальная программа) 

7 Нищева Н.В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 4 

до 7 лет 

Детство-Пресс 2020 

8 Миронова А.С. 
Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях 
Москва  2007 

9 

Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с 

ФФН. 

Гном и Д 2016 

10 Крупенчук О.И. 

 «Комплексная методика коррекции 

нарушений 

слоговой структуры слова». 

Детство-Пресс 2020 

11 Пожиленко Е.А.  «Артикуляционная гимнастика». Детство-Пресс 2000 

12 Теремкова Н.Э. 

 «Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 

лет с ОНР». 

Детство-Пресс 2004 

13 Крупенчук О.И.  «Научите меня правильно говорить». Гном и Д 2006 

14 О.С. Гомзяк 

 «Комплексный подход к преодолению 

ОНР 

III уровня у детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Детство-Пресс 2018 

Демонстрационный материал и тетради 

№ 

пп 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

1 Нищева Н.В. 

Занимаемся вместе. Средняя группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Часть 1. ФГОС ДО 

Детство-пресс 2018 

2 Нищева Н.В. 

Занимаемся вместе. Средняя группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Часть 2. ФГОС ДО 

Детство-пресс 2018 

3 Нищева Н.В. 

Занимаемся вместе. Старшая 

логопедическая группа: Домашняя 

тетрадь. Часть 2. 

Детство-пресс 2018 

4 Нищева Н.В. 
Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе логопедическая группа. Часть 1. 
Детство-пресс 2017 

5 Агранович З.Е. 

Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников 

Детство-пресс 2007 



6 
Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н. 

«Тетрадь логопедических заданий», 

подготовительная к школе группа 

«Скрипторий 

2001» 
2011 

7 
Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н. 

Тетрадь логопедических заданий, старшая 

группа. 

«Скрипторий 

2001» 
2010 

8 
Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н. 

Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. 

«Скрипторий 

2001» 
2010 

9 
Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н. 

Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

«Скрипторий 

2001» 
2011 

10 Нищева Н.В. 
Веселая артикуляционная гимнастика. 

ФГОС 
Детство-пресс 2018 

11 Колесникова Е.В. 
Веселая грамматика для детей 5-7 лет. 

Рабочая тетрадь 

«Скрипторий 

2001» 
2018 

 

 

2.5. Содержание взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса 

2.6.1. Взаимодействие воспитателей и специалистов (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

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. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 



Координатором взаимодействия всех участников комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ТНР в ДОО является председатель ППК и педагог-

психолог. 

Основными задачами совместной работы учителя логопеда и воспитателя являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие связной 

речи и формирование правильного произношения, подготовка к обучению грамоте.  

 Развитие психических функций, познавательной деятельности и ознакомление с 

окружающим миром, развитие элементарных математических представлений и 

подготовка к обучению в условиях школы. 

 Совместное психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР в условиях 

реализации режимных моментов и занятий, консультирования родителей.  

Вместе с тем функции воспитателя и учителя логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены.  

Поэтому для планирования содержания совместной образовательной деятельности 

необходимо сначала распределить задачи коррекционно-педагогической работы между 

воспитателем и учителем логопедом, включить в эту работу педагога-психолога и 

специалистов. 

Диагностическая работа: взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Проводит диагностику общего развития и 

воспитанности детей. 

Сообщает специалистам результаты своих 

наблюдений за ребенком в различных видах 

деятельности; историю его раннего развития и 

условия семейного воспитания. 

Опираясь на диагностические данные 

специалисты, планируют занятия с детьми, 

исходя из основных коррекционных задач. 

Вместе cо специалистами заполняют ИОМ 

развития на каждого ребенка. 

Проводит ежегодное комплексное 

обследование всех детей дошкольного 

возраста, результаты которого отражает для 

каждой группы детей: 

в «Экранах звукопроизношения» и «Речевых 

картах обследования детей»; 

в ИОМ и представлениях на каждого ребенка; 

в Тетрадях взаимодействия с воспитателями. 

Вместе cо специалистами и воспитателями 

заполняют ИОМ развития на каждого 

ребенка. 

Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Осуществляет контроль за деятельностью и 

поведением детей на занятиях и во время 

режимных моментов. 

Занимается развитием мелкой и 

артикуляционной моторики. 

Проводит дидактические игры по заданию 

специалиста, направленные на сенсорное и 

познавательное, речевое развитие. 

Оказывает помощь по автоматизации 

поставленных звуков, способствует 

совершенствованию грамматического строя 

речи, развитию фонематического восприятия 

и слоговой структуры. 

Проводит необходимую работу с родителями 

для оптимизации коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю помощь в 

организации индивидуальной и групповой 

работы по развитию речи и коммуникативных 

способностей. 

Оказывает воспитателю помощь в 

организации индивидуальной и групповой 

работы по развитию психических функций, 

сенсорному и познавательному, 

математическому развитию. 

Дает ежемесячные рекомендации по 

планированию групповых и подгрупповых 

игр и занятий с учетом возрастных норм и 

общего комплексно-тематического 

планирования работы в группе. 

Участвует в подготовке детей к праздникам в 



Организует досуговую деятельность детей и 

подготовку к праздникам. 

рамках общего плана воспитательной и 

образовательной работы на год. 

В целях оптимизации данного процесса учитель-логопед проводит для воспитателей 

тематические семинары-практикумы в течение года. При этом специалист может рассказать и 

показать в условиях совместной деятельности с детьми, как использовать специальные 

коррекционо - развивающие приемы и задания, игры в режимных моментах, организуя 

специальные ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения и проблемные ситуации, 

ситуации-оценки. 

Профилактическая работа: взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Организует такую предметную среду, которая 

способствует максимально полному 

раскрытию потенциальных речевых, 

коммуникативных и познавательных 

возможностей воспитанников, 

предупреждению у них вторичных и 

третичных отклонений в развитии. 

Получает рекомендации от специалистов по 

индивидуальной работе с детьми со сложной 

структурой дефекта. 

Проводит профилактические беседы и 

консультации для родителей, родительские 

собрания в соответствии с общим планом 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Отслеживает соответствие развивающей 

предметно-игровой и пространственной среды 

возрастным потребностям детей, дает 

рекомендации воспитателям по ее 

обогащению. 

Уделяет повышенное внимание детям с 

высокой степенью риска формирования 

вторичных и третичных нарушений развития, 

со сложной структурой дефекта. 

Проводит профилактические беседы и 

консультации для родителей, участвует в 

родительских собраниях в соответствии с 

общим планом взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Конкретизация данных задач отражается в тетради взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей, которая заполняется каждую неделю. Тетрадь отражает единый подход к 

комплексно-тематическому планированию работы воспитателей и специалистов 

коррекционного профиля, опирается на понедельное планирование комплексных тем, 

годовой круг событий и мероприятий, план воспитательной работы на год.  

2.5.2. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного процесса.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность. 

Согласно  п. 39.3. ФАОП ДО, основной целью работы с родителями является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 



 выработка у 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. 

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 (сайт 

Организации, форум, группы 

в социальных сетях. 

 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

 аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;  

 просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей.  

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 



Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 

выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 

программы. 

Планируемые результаты работы с родителями: 

 Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей,  улучшению 

детско-родительских отношений. 

 Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических вопросах. 

 Сохранение семейных ценностей и традиций. 

 Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам и специалистам ДОУ. 

 Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитательной работы 

С позиции рабочей программы воспитания, цели АОП ДО дополняются следующим 

образом: общая цель воспитания в МБДОУ города Кургана "Детский сад общеразвивающего 

вида №5 "Солнечный" – личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1. формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2. формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3. становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи 

В соответствии с ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ, все задачи можно сгруппировать 

следующим образом. 

Задачи реализации Программы 

Создание условий: 

Формирование социокультурной среды, соответствующим психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представлений) в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья.  

Реализация воспитательного компонента: 

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, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

Реализация общеразвивающего компонента образования: 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания. Места, нации, языка, социального 

статуса; 

Создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими, индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

Реализация  коррекционно-развивающего компонента: 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

Создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими индивидуальными особенностями,  развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка как субъекта отношений с другими  детьми, взрослыми и миром;  



Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

С позиции рабочей программы воспитания данные направления накладываются на 

формирование следующей системы ценностей: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Конкретизация воспитательных задач идет по направлениям воспитания, в соответствии с 

рабочей программой воспитания. 

Конкретизация задач воспитания 

Направление 

воспитания 

Перечень задач 

Патриотическое 1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Социальное 1. Формирование представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 

и заботы. Анализ поступков своих и ровесников в группе в 

различных ситуациях; 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 



коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Познавательное 

направление 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2. Формирование ценностного отношения к педагогическому 

работнику как источнику знаний; 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

o обеспечение построения образовательного процесса 

физического воспитания (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

o закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

o укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям; 

o формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

o организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

o воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

1. Ознакомление обучающихся с видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

воспитанников; 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи); 

Этико- 1. Формирование культуры общения, поведения, этических 



эстетическое 

направление 

представлений; 

2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6. Формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Эстетическое 

направление 

1. Обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности в процессе осуществления эстетически ориентированных 

видов деятельности и восприятия, переживания эстетической среды 

ДОО; 

2. Становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка; 

3. Становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

Целевые ориентиры воспитательной работы дифференцируются под ранний и дошкольный 

возраст воспитанников. 

Дети с ТНР 

Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми дошкольного возраста (до 8 лет): 

портрет ребенка 

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 со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам 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. 

Воспитанники с ТНР, завершившие обучение по АОП ДО, при переходе на уровень 

начального общего образования могут продолжить обучение как по основной 

образовательной программе начального общего образования (ООП НОО), так и по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

(АООП НОО). 

Содержание воспитания в соответствии с рабочей программой воспитания 

Программа воспитания является компонентом АОП дошкольного образования организации, 

опирается на ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ и Примерную рабочую программу 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренную решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22). 

Данная программа имеет три раздела – их описание представим в виде гиперссылок на текст 

программы, расположенный на федеральном правовом портале. 



 

 

Целевой раздел 1. Письмо Минпросвещения России от 18.07.2022 N АБ-1951/06 Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания (вместе с Примерной рабочей 

программой воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

23.06.2022 N 3/22)) (sudact.ru 

Содержательный раздел 2. Письмо Минпросвещения России от 18.07.2022 N АБ-1951/06 Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания (вместе с Примерной рабочей 

программой воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

23.06.2022 N 3/22)) (sudact.ru) 

Организационный раздел 3. Письмо Минпросвещения России от 18.07.2022 N АБ -1951/06 Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания (вместе с Примерной рабочей 

программой воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

23.06.2022 N 3/22)) (sudact.ru)  

 

Структура содержательного раздела программы воспитания  

Направление 

воспитания 

Основная идея Направления воспитательной работы 

Патриотическое 

направление 

Патриотическое 

направление 

воспитания строится 

на идее патриотизма 

как нравственного 

чувства, которое 

вырастает из культуры 

человеческого бытия, 

особенностей образа 

жизни и ее уклада, 

 ознакомление обучающихся с ОВЗ с 

историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 организация коллективных творческих 

проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к 

российским общенациональным 

традициям; 

 формирование правильного и 

безопасного поведения в природе, 

https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-18072022-n-ab-195106/prilozhenie_1/razdel-3/
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-18072022-n-ab-195106/prilozhenie_1/razdel-3/
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-18072022-n-ab-195106/prilozhenie_1/razdel-3/
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-18072022-n-ab-195106/prilozhenie_1/razdel-3/
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-18072022-n-ab-195106/prilozhenie_1/razdel-3/
https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-18072022-n-ab-195106/prilozhenie_1/razdel-3/


народных и семейных 

традиций. 

осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное 

направление 

Идея формирования 

ценностного 

отношения 

обучающихся к семье, 

другому человеку как 

основы для развитии 

дружелюбия, создания 

условий для 

реализации в 

обществе. 

 организация сюжетно-ролевых игр (в 

семью, в команду), игр с правилами, 

традиционных народных игр; 

 воспитание у обучающихся навыков 

поведения в обществе; 

 развитие способности сотрудничать, 

организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 развитие способности анализировать 

поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 организация коллективных проектов 

заботы и помощи; 

 создание доброжелательного 

психологического климата в группе. 

Познавательное 

направление 

Идеи 

интегрированного 

подхода, 

предполагающие 

формирование 

целостной картины 

мира у ребенка, в 

которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к миру, 

людям, природе, 

деятельности 

человека. 

 совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся совместно с 

педагогическим работником; 

 организация насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Идеи 

здоровьесбережения и 

укрепления, 

деятельного подхода к 

физическому 

 организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

 создание детско-педагогических 



развитию и освоению 

ребенком с ОВЗ 

своего тела, которое 

происходит в виде 

любой двигательной 

активности: 

выполнение бытовых 

обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, 

творческой 

деятельности, спорта, 

прогулок (ценность – 

«здоровье»). 

работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в 

ДОО; 

 формирование у ребенка навыков 

поведения во время приема пищи; 

 формирование у ребенка 

представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 формирование у ребенка привычки 

следить за своим внешним видом; 

 включение информации о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Трудовое направление 

воспитания 

Идеи формирования 

ценностного 

отношения к себе, 

миру и деятельности, 

результатам труда; 

формирование 

взаимосвязи развития 

трудолюбия с 

формированием 

общественных 

мотивов труда, 

желанием приносить 

пользу людям. 

 демонстрация детям необходимости 

постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитание у ребенка бережливости 

(беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных 

представителей), других людей), так 

как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставление детям 

самостоятельности в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и 

занятости; 

 создание у обучающихся 

соответствующего настроения, 

формирование стремления к полезной 

деятельности. 

Этико-эстетическое 

направление 

Идеи формирования 

ценностного 

отношения к себе и 

миру: формирование 

конкретных 

представлений о 

культуре поведения 

(ценности – «культура 

и красота»). 

 развитие уважительного отношения к 

окружающим людям, умения считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитание культуры общения, 

выражающейся в общительности, 

этикете, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, 

умения вести себя в общественных 

местах; 

 воспитание культуры речи: умений 

называть педагогических работников 



на «вы» и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитание культуры деятельности, 

что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Эстетическое 

направление 

Эстетическое 

воспитание через 

обогащение 

чувственного опыта и 

развитие 

эмоциональной сферы 

личности влияет на 

становление 

нравственной и 

духовной 

составляющей 

внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

 выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих обучающихся с 

воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к 

результатам творчества обучающихся, 

широкое включение их произведений в 

жизнь ДОО; 

 организация выставок, концертов, 

создание эстетической развивающей 

среды; 

 формирование чувства прекрасного на 

основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, 

форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического 

воспитания. 

Воспитательная работа реализуется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный с формированием представлений, знаний и правил; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся формированием эмоционального 

отношения к себе и к миру на основе системы ценностей; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий формирование произвольности поведения и 

отражение усвоенных норм, ценностей во взаимодействии с другими людьми, 

природой и произведениями искусства, рукотворным миром.  



Условия реализации программы воспитания, включая федеральный 

календарный план воспитательной работы 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрированы с 

соответствующими пунктами организационного раздела АОП.  

При этом основными условиями реализации Программы воспитания в ДО являются:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3. содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Данные условия реализуются с учетом уклада ДОО: 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации 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, родителям 

(законным представителям), 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 обучающихся, 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 педагогическим работником 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 должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

План определяет перечень событий, которые являются основой для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. При этом используется рекомендованный ФАОП ДО 

перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

Педагогическая модель организации воспитательной работы на основе федерального 

календарного плана (ФКП) 

Назначение модели 
Месяц 

года 
Соответствие ФКП 

 

Раскрывает 

концептуальные идеи, 

качественные 

характеристики 

воспитательного процесса, 

возрастные особенности 

детей. Описывает шесть 

содержательных форматов 

воспитательной работы 

(«Читаем вместе», 

«Смотрим вместе», 

«Рассуждаем вместе», 

«Играем вместе», 

«Трудимся вместе», 

«Мастерим вместе»), три 

формы взаимодействия 

детей и взрослых, четыре 

модуля для сопровождения 

семейного воспитания. 

Сентябрь День знаний, который по сложившейся традиции 

отмечается 1 сентября, начинает воспитательную 

работу педагогов по формированию у детей 

отношения к познанию как ценности, обогащению их 

представлений о том, как интересно и важно узнавать 

что-то новое, чему-то учиться, делать «открытия», 

быть любознательным. 

Раскрытие ценности происходит системно и 

последовательно различными способами в разных 

видах деятельности. Все они взаимосвязаны и 

позволяют ребенку постоянно находиться в 

ценностно-смысловом поле. 

Ценность «Познание» – одна из самых сложных, 

поэтому мы рекомендуем начинать воспитательную 

работу с близкого и доступного детям символа – 

книги. Книга – ключевой образ месяца, вокруг 

которого интегрируются разные виды деятельности. 

Книгу мы читаем, «лечим», храним и даже создаем 

своими руками. Самодельная книга «Энциклопедия 

почемучек» объединяет детей и взрослых общим 

ценностно-смысловым содержанием. 

 

Октябрь Воспитательная работа в октябре направлена на 

формирование у старших дошкольников отношения к 

труду как ценности, которая будет раскрываться через 

обсуждение смысла пословиц о труде, рассуждение о 

том, сколько труда нужно приложить, чтобы 

вырастить хлеб – главный продукт на любом столе. 

Важная роль в воспитательной работе отводится 

 



формированию у детей уважительного, заботливого 

отношения к пожилым людям – любимым бабушкам и 

дедушкам, которые трудились всю жизнь в своей 

профессии и продолжают трудиться, выполняя много 

домашних дел для блага семьи. 

Ноябрь Воспитательная работа в ноябре направлена на 

формирование у старших до школьников отношения к 

своей семье как ценности. Ценность семьи будет рас 

крываться через чтение рассказов В.А. Осеевой 

«Сыновья» и Л.Н. Толстого «Отец и сыновья», 

просмотр мультфильмов «Яблочки-пятки» и 

«Праздник», обсуждение смысла пословиц, 

поддержание традиций совместного семейного 

досуга, в т. ч. игрового. Особое внимание в 

воспитательной работе будет уделено воспитанию у 

детей заботливого и внимательного отношения к 

маме, привычки помогать ей по дому и желания 

участвовать в общих семейных делах. 

 

Декабрь Воспитательная работа в декабре направлена на 

формирование у старших дошкольников отношения к 

общечеловеческой ценности «Красота». Ценность 

красоты будет раскрываться через чтение сказок 

Натальи Абрамцевой «День рождения старой ели» и 

«Цветы и зеркало», Лидии Чарской «Подарок феи»; 

просмотр мультфильмов «Как Новый год на свет 

появился», «Обычный вечер», «Где начинается 

радуга»; совместное обсуждение того, что можно 

назвать красивым, что такое красота внутренняя и 

внешняя, поддержание традиций встречи Нового года. 

Особое внимание в работе будет уделено воспитанию 

у детей стремления порадовать других людей, сделать 

для них подарок к празднику. 

 

Январь Воспитательная работа в январе направлена на 

формирование у старших дошкольников отношения к 

своему здоровью как ценности, которая будет 

раскрываться через чтение стихотворения В. Левина 

«Глупая лошадь», сказок М. Пляцковского «Мышонок 

Крошка выходит на лед» и Н. Абрамцевой «Как у 

зайчонка зуб болел»; просмотр мультфильмов 

«Восхождение» и «Дети Арктики», обсуждение, как 

нужно заботиться о своем здоровье, что для этого 

делать; а также поддержание традиций проведения 

зимних прогулок. Особое внимание в работе будет 

уделено воспитанию у детей стремления поддержать 

заболевшего человека, порадовать его. 

 

Февраль Воспитательная работа в феврале направлена на 

формирование у старших дошкольников отношения к 

 



общечеловеческой ценности «Дружба». Ценность 

дружбы будет раскрываться через чтение сказок Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и веселого трубочиста Яшу» и М. 

Пляцковского «Урок дружбы», «Ночной сказки» Н. 

Абрамцевой и рассказа А. Седугина «Речные 

камушки»; просмотр мультфильмов «Бабочки», 

«Дружба», «Где начинается радуга»; совместное 

обсуждение того, кого можно назвать другом, как 

должны поступать настоящие друзья, что означает 

выражение «старый друг лучше новых двух». Особое 

внимание в работе будет уделено воспитанию у детей 

стремления порадовать пап и дедушек, сделать для 

них подарок к празднику. 

Март Воспитательная работа в марте направлена на 

формирование у старших дошкольников отношения к 

ценности «Человек». Данная ценность будет 

раскрываться через чтение и обсуждение притч 

Василия Сухомлинского «Потому что я – человек», 

«Трудно быть человеком» и «Две матери», рассказов 

Нины Артюховой «Трудный вечер» и сказки 

Валентина Катаева «Цветик-семицветик»; просмотр 

мультфильмов «Про Василия Блаженного» и «Про 

Ивана дурака» из цикла «Гора самоцветов»; 

совместное обсуждение того, что значит «быть 

человеком», как должны поступать люди в разных 

ситуациях. Особое внимание в работе будет уделено 

воспитанию у детей стремления заботиться о маме и 

внимательно к ней относиться. 

 

Апрель Воспитательная работа в апреле направлена на 

формирование у старших дошкольников ценностного, 

заботливого и непотребительского отношения к 

природе. Начиная с конца марта и до начала июня в 

нашей стране и мире отмечаются праздники, 

связанные с защитой окружающей среды: День Земли, 

Всемирный день воды, Международный день лесов, 

Всемирный день окружающей среды, Всероссийский 

день посадки леса. Отмечая день космонавтики 12 

апреля, мы также говорим о том, что люди, 

поднявшись в космос, не только увидели красоту 

нашей планеты, но и поняли важность и 

необходимость ее сохранения и защиты. В рамках 

воспитательной работы в апреле ценность природы 

будет раскрываться через чтение рассказов М. Л. 

Москвиной «Кроха», К. Д. Ушинского «Птицы» и Е. 

А. Пермяка «Смородинка», а также сказки К. Д. 

Ушинского «Слепая лошадь», просмотр 

 



мультфильмов «Галчонок», «Паровозик из 

Ромашково», «Коробки», совместное обсуждение 

пословиц «Не мудрено дерево срубить, а мудрено лес 

вырастить» и «Сломать дерево – секунда, вырастить – 

года». Особое внимание в работе будет уделено 

воспитанию у детей стремления сохранить и защитить 

красоту окружающей нас природы. 

Май Воспитательная работа в мае направлена на 

формирование у старших дошкольников ценностного, 

заботливого и бережного отношения детей к своей 

большой и малой Родине. В рамках воспитательной 

работы в мае ценность «Родина» будет раскрываться 

через чтение рассказов Г. Лагздынь «Дедушкина 

кружка», К.Д. Ушинского «Наше Отечество» и К. 

Паустовского «Родник в мелколесье»; просмотр 

мультфильмов «Василек» и «Семя»; совместное 

обсуждение пословиц «Человек без Родины – что 

соловей без песни», «Без корня трава не растет, без 

Родины человек не живет» и другое. Особое внимание 

в работе будет уделено воспитанию у детей 

понимания того, почему нам важно помнить и 

хранить память о тех людях, которые отдали свою 

жизнь, защищая нашу Родину. 

 

Данный план находит свое отражение в плане совместной образовательной деятельности с 

родителями воспитанников в течение года. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  обучающихся в 

процессе реализации Программы воспитания (ФАОП 49.2.8.) В целях реализации 

социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития 

ребенка, работа с родителями (законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

Организации, в котором строится воспитательная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ(ФАОП 50) 

Пояснительная записка к разделу 

В организационном разделе описан комплекс кадровых, финансовых, материально-

технических условий, условий организации развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольных групп и кабинетов специалистов, организационно-методические условия 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений), психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка, комплексная модель реализации АОП в 

образовательном процессе (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Соотношение федеральной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 60% на 40%. 

3.1. Комплекс кадровых, финансовых, материально-технических 

условий 

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. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

N 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240); 

 в профессиональных стандартах: 

o «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. N 544н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326); 

o Приказ Минтруда России от 13.03.2023 N 136н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-дефектолог» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.04.2023 N 73027); 

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

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); 



o «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный N 45406);  

o «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

С учетом специфики групп и категорий ОВЗ, в ДОО разработаны штатные расписания и 

введены штатные единицы следующих специалистов. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, 

педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) на каждую группу: 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи – не менее 1 штатной единицы учителя-

логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога; 

Повышение квалификации: все педагоги проходят повышение квалификации каждые три 

года, что отражено в их портфолио. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии  с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Требования п.3-5 обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных  

ФГОС ДО результатов освоения АОП в разных областях: 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие. 



Материально-техническое обеспечение образовательных областей 

Помещение Сектор применения Область развития Участники 

Музыкально-

спортивный зал 

Спортивный сектор 

Музыкальный и 

театральный сектор 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Инструктор по 

физкультуре, 

педагоги, дети, 

старшая медсестра 

Музыкальный 

руководитель, дети, 

педагоги, родители 

Групповая комната 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр здоровья, 

подвижных игр 

Центр безопасности 

Уголок уединения 

Центр строительно-

конструктивных игр 

Центр науки 

Центр математики 

(сенсорики) 

Центр искусства 

Центр литературного 

чтения 

Социально-

коммуникативное и 

физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Педагоги, дети 

Спальная комната 

Зона отдыха 

Зона коррегирующей 

гимнастики 

Дневной сон, 

гимнастика после сна, 

дыхательная, 

гимнастика 

Педагоги, дети, 

помощник 

воспитателя 

Приемная комната 

Зона 

самообслуживания  

Информационно-

просветительский 

центр для родителей 

Самообслуживание, 

информационно-

просветительская, 

творческая работа 

педагога с родителями 

Педагоги, дети, 

родители 

Кабинет педагога-

психолога 

Диагностический 

сектор 
Коррекционная работа 

с детьми 

Педагог-психолог, 

дети, педагоги, 

родители 



Зоны 

психологической 

разгрузки, 

деятельности 

взрослого с детьми, 

нуждающихся в 

помощи педагога-

психолога, 

консультирования 

родителей 

Кабинет специалиста 

коррекционного 

профиля 

Диагностический 

сектор 

Зона коррекции 

речевого развития 

детей 

Зона коррекции 

психических функций, 

познавательного 

развития 

Методическая зона, 

консультирования 

родителей 

Коррекционная работа 

с детьми 

Учитель-

логопед/дефектолог, 

дети, педагоги, 

родители 

Медицинский блок 

Зона медицинского 

обслуживания детей и 

персонала 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия 

Медицинский 

мониторинг 

(антропорметрия и 

т.п.) 

Старшая медсестра, 

медицинские 

работники 

Игровые площадки 

Зона самостоятельной 

деятельности детей и 

совместной 

деятельности педагога 

и взрослого 

Физическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

Педагоги, дети, 

старшая медсестра 

Спортивная площадка 

Футбольно-

волейбольная 

площадка 

Гимнастический 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Инструктор по 

физкультуре, 

педагоги, дети, 

старшая медсестра, 

родители 



комплекс, яма для 

прыжков, бум, дуги 

для подлезания, др. 

Методический 

кабинет 

Зона методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Зона 

документационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Центр 

консультирования 

родителей 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Документационное 

обеспечение 

Педагоги, родители, 

старший 

воспитатель/методист 

С учетом специфики развития, воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, 

в ДОО составлены паспорта предметно-развивающий среды: 

 Предметно-пространственная среда средней группы; 

 Предметно-пространственная среда старшей группы; 

 Предметно-пространственная среда подготовительной к школе группы; 

 Паспорт методического кабинета; 

 Паспорт кабинета учителя-логопеда; 

 Паспорт кабинета учителя-дефектолога; 

 Паспорт кабинета педагога-психолога; 

 Предметно-пространственная среда музыкального (физкультурного) центра; 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и  поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 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). 

С учетом части, формируемой участниками образовательных отношений, ППРОС 

обеспечивает ребенку с тяжелыми нарушениями речи:  

 возможность познавательного развития, экспериментирования, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

 возможность общения, игры и совместной деятельности, отражает ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. 

Такая ППРОС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком с тяжелыми нарушениями речи. Среда является 

экологичной, природосообразной и безопасной, гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Принципы организации ППРОС, в соответствии с ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ:  

 принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии; 

 принцип стимулирования и поддержания активности ребенка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли;  

 принцип стабильности-динамичности; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия; 

 принцип открытости и соблюдения личных границ; 

 открытость природе; 

 открытость культуре; 

 открытость обществу, открытость своему Я; 

 принцип учета половых и возрастных различий детей;  



В соответствии с ФАОП ДО, вся ППС дошкольных групп может быть сгруппирована в 

специальные зоны, предназначенные для реализации специальных условий для получения 

образования. 

Дифференцированные зоны ППС в соответствии с категорией детей 

Для детей с ТНР 

 

 

Для поддержки детской инициативы в рамках ПРОС и социокультурной среды ДОО 

педагоги создают следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата.  



В соответствии с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования», принятыми 

Министерством просвещения РФ 26 декабря 2022 года, описание кабинета специалиста 

конкретизировано в рабочих программ специалистов. 

Его организация учитывает индивидуально-дифференцированный подход к детям с 

тяжелыми нарушениями речи и позволяет реализовать программу коррекционно-

развивающей и абилитационной работы с воспитанниками. 

 Технические средства (портативная колонка, телевизор, и т.д.), экран для 

демонстрации фильмов и презентаций. 

 Измерительные приборы (секундомер, метроном, песочные часы).  

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 

для миогимнастики и т.д.), средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, 

марля и т.п. 

 Фланелеграф или наборное полотно. 

 Логопедическое пособие «Говорюша. Первые слова» (Виноградной О.В.) 

 Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия.  

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.  

3.3. Организационно-методические условия (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

В организационно-методические условия входит описание режимы работы организации, 

режима дня в теплый и холодный периоды, в соответствии с САНиПИНами (2020) и ФАОП 

дошкольного образования для детей с ОВЗ  

Режимы дня в разных возрастных группах, варианты организации 

образовательной деятельности 

Режим дня для детей с ТНР 

Режим дня в группах рассчитан на 12-часовое пребывание детей в ДОО и установлен с 

учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685 21, СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 и СП 

2.4.3648-20, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений, режима функционирования ДОО, учитывают рекомендации для руководителей 

ДООО (Справочник руководителя дошкольного учреждения, №5 за 2023 год). 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями 

воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. В теплый период года режим предусматривает 

увеличенную ежедневную длительность пребывания детей на свежем воздухе. В холодный 

период при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 



Распорядок дня воспитанников размещен на сайте ДОО  https://5-курган.все-доу.рф  
 

Содержание 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 
7.00-8.05  

7.00-8.10 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак* 8.05 -8.30  8.10-8.30 8.15 - 8.35 

Игры, подготовка к занятиям  8.30-8.50 8.30 - 9.00 8.35 -9.00 

Занятия (включая перерывы между занятиями, не менее 

10 минут, гимнастику в процессе занятия -2 минуты) 
8.50 - 9.40 

9.00 -10.00 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
9.40 -12.00  

10.00 -12.00 10.50 -12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Занятия (при необходимости)  - 15.30-15.55 - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-16.10 15.55-16.15 15.20-16.15 

Подготовка у ужину, ужин  16.10 – 16.25 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 

Игры, игровая деятельность в центрах активности  16.25 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 
17.00-19.00 

17.00-19.00 17.00-19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.05 

7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.05 -8.30 8.10-8.30 8.15 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 8.30 -9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки  
9.00 -12.00 

9.00 - 12.05 9.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 12.05-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-16.10 15.20 -16.15 15.20-16.15 

Подготовка у ужину, ужин 16.10 – 16.30 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 
16.30 -19.00 

16.30-19.00 16.30-19.00 

https://5-курган.все-доу.рф/


* Второй завтрак отсутствует. Калорийность основного завтрака увеличена на 5% 

соответственно (п. 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

За счет гибкой структуры описанный распорядок и режим дня позволяет обеспечить  

«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за 

выполнением режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, старший воспитатель,  

старшая медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители).  

Методические комментарии для педагогов по осуществлению режимных моментов, в 

соответствии с ФАОП ДО: 

Варианты организации образовательной деятельности в первой половине дня:  

 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); 

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 продуктивная деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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, включает: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 



 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;  

 работу с родителями (законными представителями). 

3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка (ФАОП 51.3.) 

Для детей с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:  

 Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 



 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Кроме того, создание оптимальных психолого-педагогических условий для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи требует использования определенных культурных практик 

взаимодействия с детьми и организации разных видов помощи:  

 Стимулирующая помощь – эмоциональное одобрение, похвала, настрой на работу. 

 Организующая помощь: 

1. Внешняя организация начала работы, может быть вербальной в виде вопросов: 

Ты понял, что тебе нужно сделать, повтори? Что тебе нужно сделать сначала? 

2. Повтор инструкции. Возможно разделение многозвеньевой инструкции на 

части: Сначала тебе нужно выполнить …, а потом ты сделаешь …; 

3. Внешняя организация деятельности. Специальная организация рабочего места 

– убрать все лишнее, жестом указать на материал, сигнализировать о начале 

работы (звоночек, карточка-символ). 

 Направляющая помощь: 

1. Уточнение инструкции, ее повторение со смысловыми акцентами, 

разъяснением; 

2. Адаптация инструкции – перефразирование, визуальная подсказка; 

3. Наводящие вопросы. Совместное проговаривание плана действий. 

 Обучающая помощь: 

1. Совместное выполнение задания по вербальной пошаговой инструкции; 

2. Совместное выполнение задания по пошаговой инструкции, сопровождаемое 

показом; 

3. Выполнение задания рука в руку, рука на руке и рука за рукой.  

3.5. Комплексная модель реализации АОП ДО в образовательном 

и воспитательном процессе (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Комплексный подход реализуется на основе учета заключений ЦПМПК/ТПМПК во время 

поступления ребенка в дошкольную группу, модели функционального диагноза, 

предложенного И.А. Коробейниковым и результатов комплексного обследования 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. 

 



Модель реализации комплексного образовательного и воспитательного процесса, в 

соответствии с ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ, представлена ниже. 

 

Модель системы комплексного сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи можно 

описать следующим образом (по Н.Ю. Боряковой и М.А. Касицыной): 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения АОП. 

Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности 

детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ и разрабатывается 

собственная АОП для образовательной организации (группы) или АОП для индивидуального 

сопровождения ребенка с тяжелыми нарушениями речи в условиях инклюзии. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с 

музыкальным руководителем и специалистом по физической культуре, педагогами 

дополнительного образования. Для интеграции их работ составляется план -программа 

воспитательной деятельности в группе. 



4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных 

представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  
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