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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ДО - дошкольное образование. 

ДОО - дошкольная образовательная организация. 

Закон об образовании – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

АОП ДО – адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вариативная часть – часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

ФАОП ДО - Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования. 

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ТНР - тяжелые нарушения речи. 

ОНР - общее недоразвитие речи. 

ФФН - фонетико-фонематическое недоразвитие. 

ЦНС - центральная нервная система. 

ППк - психолого- педагогического консилиума  

ППС - предметно-пространственная среда. 

РППС - развивающая предметно-пространственная среда. 

КРР - коррекционно-развивающая работа. 

ПДР - пространство детской реализации. 

ИКТ - информационно-компьютерные технологии. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АОП ДО 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД № 121 «РАДУЖНЫЙ» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи реализуется 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (далее 

– Программа, АОП ДО). 

АОП ДО разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт);  

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО) 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от «24» 

ноября 2022 г. № 1022);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

 Уставом ГКДОУ «ЯСЛИ-САД № 121 Г.ГОРЛОВКА», утвержденным приказом 

управления образования администрации города Горловка № 415 от 21.06.2024 г. 

Программа определяет базовые объем и содержание, планируемые результаты, 

осваиваемые воспитанниками дошкольного возраста с ТНР.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

АОП ДО для детей с ТНР состоит из трех основных разделов – целевого, содержательного, 

организационного. 

Целевой раздел АОП ДО включает пояснительную записку, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию АОП ДО для детей с ТНР, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров, развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности. 

Содержательный раздел АОП ДО включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

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

образовательной среды: предметно-пространственная, развивающая, образовательная 

среда;  

 характер взаимодействия с педагогическими работниками;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

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

 содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся. 



6  

 

АОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

 предметная деятельность; 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Коррекционно-развивающая работа является неотъемлемой частью АОП ДО для детей 

с ТНР и: 

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 

 учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования; 

 обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

Организационный раздел АОП ДО содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, тематическое планирование коррекционной работы с учетом основных 

государственных и народных праздников, памятных дат, а также кадровые и финансовые 

условия реализации Программы. 

Каждый из трех основных разделов АОП ДО для детей с ТНР включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть АОП ДО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста с 3 до 7 (8) лет с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц по 5 

образовательным областям. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются: парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука 

к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» (автор Колесникова Е.В.), парциальная программа «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» (автор Нищева Н. В.), программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи» (автор Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.) и образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.), в которых представлены технологии и 

формы организации образовательной деятельности, методы, способы и средства реализации 

АОП для детей с ТНР, направленные на разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

в речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и культурных практиках. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
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целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации образовательной программы ГКДОУ.  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть (ФАОП ДО п.10.1) 

Цель реализации Программы (ФАОП ДО п.10.1.) – обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации Программы (ФАОП ДО п.10.2.): 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период   

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная общеобразовательная программы дошкольного образования «От звука к 

букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» (автор Колесникова Е.В.) 

Цели Программы: 

 Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач в соответствии 

с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет. 

 Создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

 Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

 Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта. 
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Задачи Программы: 

 Развитие потребности активно мыслить. 

 Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития 

психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

 Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке,  

предложении. 

 Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации. 

 Развитие логических форм мышления. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование инициативности, самостоятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных 

форм ее усвоения. 

 Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т. д.). 

 Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование). 

 Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с 

целью подготовки руки ребенка к письму. 

 Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого 

развития ребенка. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» (автор Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.) 

Цель программы – освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

Задачи программы: 

 устранение неправильного звукопроизношения: постановка звуков, автоматизация 

поставленных звуков в самостоятельной речи детей, дифференциация звуков; 

 развитие фонематических процессов и формирование навыков звукового анализа слова; 

 развитие речевой моторики и речевого дыхания; 

 формирование слоговой структуры слова и звуконаполняемости слога; 

 развитие психических неречевых функций: слуховое и зрительное внимание, слуховая и 

зрительная память, слуховые дифференцировки, мышление. 

 развитие лексического, грамматического строя и связной речи. 

 подготовка к обучению грамоте. 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.) 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

Задачей Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (автор 

Нищева Н. В.). 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 

7 лет. Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений письменной 

речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. 
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Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах (ФАОП 

ДО п.10.3.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся. 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество учреждения с семьей; 

 возрастная адекватность образования (предполагает подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся). 

АОП ДО для детей с ТНР учитывает специфические принципы и подходы (ФАОП ДО 

п.10.3.3.) к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

 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. 

(Петровская территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия; узкие 

специалисты: психиатр, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, медико-

генетическая консультация (при необходимости)). 

 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. 

 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. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО АОП ДО для детей с ТНР предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

АОП ДО для детей с ТНР делится на образовательные области, которые между собой 

взаимосвязаны. Между отдельными разделами существует такая взаимосвязь: 

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. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых ГКДОУ № 121 разрабатывает адаптированную образовательную 
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программу. При этом за ГКДОУ № 121 остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей 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 ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

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

нарушениями: 

 дислалия,  

 ринолалия,  

 дизартрия,  

 алалия,  

 детская афазия,  

 неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
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 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1 Целевые ориентиры, реализуемые в обязательной части Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 

ФАОП ДО, п/п Возраст QR -код 

п. 10.4.3.2. Дети среднего дошкольного возраста с 

ТНР  
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п. 10.4.3.3. Дети с ТНР на этапе завершения освоения 

Программы (к концу дошкольного 

возраста)  

 
 

 

1.2.2 Целевые ориентиры, реализуемые в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО для детей с ТНР 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка и выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования.  

Ребенок: 

 проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 выражает свои мысли; 

 проявляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

 проявляет любознательность; 

 интересуется причинно-следственными связями; 

 обладает элементарными представлениями в области речевого развития; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания, умения и навыки; 

 обладает элементарными представлениями из области «Речевое развитие». 

 

 

1.3 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Обязательная часть (ФАОП ДО п.10.5) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГКДОУ № 121 по 

АОП ДО для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГКДОУ № 121, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы дошкольного 

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

ГКДОУ № 121 условий в процессе образовательной деятельности. 

АОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГКДОУ № 121 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО для детей с ТНР: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 
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 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. 

АОП ДО 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 АОП ДО для детей с ТНР 

учитывают 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. 

Программа предоставляет ГКДОУ № 121 право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ГКДОУ № 121 в соответствии с 

разнообразием вариантов развития, обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; с 

разнообразием местных условий; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами для детей с ТНР 

для обучающихся с ТНР на уровне ГКДОУ № 121. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне ГКДОУ № 121 обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в тоже время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами 

и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития 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 АОП ДО; 

 внутренняя оценка, самооценка ГКДОУ № 121; 
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 внешняя оценка ГКДОУ № 121, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ГКДОУ № 121 система оценки качества реализации АОП ДО решает задачи: 

 повышение качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

 обеспечение объективной экспертизы деятельности ГКДОУ в процессе оценки качества 

Программы; 

 задание ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ГКДОУ № 121; 

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГКДОУ № 121 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 ГКДОУ № 121, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации АОП ДО. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его 

семья и педагогический коллектив ГКДОУ № 121. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

АОП ДО для детей с ТНР в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семь и ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ГКДОУ № 121; 

 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 ГКДОУ № 121 собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ГКДОУ № 121;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации АОП ДО для детей с 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов  

Диагностика проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания его 

развития и предназначена для индивидуализации работы с детьми.  

Задачи диагностики:  

 Выявить особенности общего и речевого развития детей (состояние компонентов речевой 

системы, соотношение развития различных компонентов речи (импрессивной и 

экспрессивной речи), сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

 Определить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития.  

 Создать условия для развивающего обучения через адаптированные программы в 
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соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей.  

Диагностика проводится:  

 Входная (углубленная) - при поступлении ребёнка в группу / сентябрь, при поступлении 

ребенка в коррекционную группу/; на конец учебного года- апрель-май.  

 Итоговая (углубленная) - по окончании коррекционно-образовательного процесса 

/подготовительная к школе группа: апрель-май. 

Входная диагностика. Результаты диагностики являются отправной точкой отсчета для 

прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Итоговая диагностика. Определяет уровень сформированности речевого развития детей 

и их коммуникативных навыков. 

Основными методами диагностики являются: 

 низко формализованные методы (наблюдение, беседа, педагогическая ситуация, 

экспертная оценка); 

 высоко формализованные методы (тесты, пробы). 

Результаты диагностики различных областей представляются в виде трехуровневой 

шкалы: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

Диагностика проводится воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом, учителем-логопедом. Результаты логопедического обследования заносятся в 

речевую карту и журнал анализа результативности. 

Логопедическое обследование детей с ТНР проводится с использованием методического 

пособия «Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в 

детском саду»» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой и направлено 

на проверку: 

 состояния уровня звукового анализа и синтеза; 

 сформированности фонематического слуха; 

 уровня развития словарного запаса; 

 состояния слоговой структуры; 

 умения строить связные высказывания; 

 уровня сформированности грамматического строя речи; 

 состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

 

Система диагностической работы учителя-логопеда в группах ТНР в течение года 
Этап Цель Показатель Ответст- 

венный 

Выход Период 

проведения 

Первый этап. 

Входная 
диагностика 

Выявление 

особенностей 
общего и речевого 

развития. 

Актуальное 

состояние 
компонентов 

речевой 

системы. 
Сопоставление 

уровня 

развития 
языковых 

средств 

с их 

активизацией. 

Учитель-

логопед 

Индивидуальный 

план 
коррекционных 

мероприятий. 

Речевая карта. 
Формирование 

подгрупп. 

1, 2 

неделя 
сентября 

Второй этап. 

Промежуточная 

диагностика 

Определение 

изменений в 

развитии детей. 

Изменения в 

речевом 

развитии детей. 

Учитель-

логопед 

Корректировка 

индивидуального 

плана 

3, 4 

неделя 

февраля 
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коррекционной 

работы. 

Третий этап. 
Итоговая 

диагностика 

Определение 
уровня 

сформированности 

речевых навыков. 

Актуальное 
состояние 

компонентов 

речевой 
системы. 

Сопоставление 

уровня 
развития 

языковых 

средств с их 

активизацией. 

Учитель-
логопед 

Сравнение 

результатов 

развития ребенка 
с 

индивидуальной 

соотносительной 

нормой, 
объективной 

соотносительной 

нормой. 

3,4 
недели 

апреля 

Оценка уровня 

готовности детей к 

обучению в 
школе. 

Готовность к 

школьному 

обучению. 

Учитель-

логопед, 

педагог-
психолог 

Подгот. 

группа  

май 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП ДО 

 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) 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. При разработке 

АОП ДО использовались образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных, индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

ГКДОУ № 121, педагогическим коллективом ГКДОУ № 121. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, следовали общим 

и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с 

ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимали во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 
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2.2 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ С УЧЕТОМ 

КОМПЛЕКСНЫХ И ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

 

При организации образовательной деятельности по пяти образовательным областям - 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие, ГКДОУ № 121 следует общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимает во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся с ТНР, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

Обязательная часть (ФАОП ДО п.32) 

ФАОП ДО, п/п  Образовательная область QR -код 

п. 32.1. Социально-коммуникативное 
развитие 

 
п. 32.2. Познавательное развитие 

 
п. 32.3. Речевое развитие 

 

 
п. 32.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

 
п. 32.5. Физическое развитие (за 

исключением занятий в 
бассейне, катания на лыжах и 

коньках, езды на велосипеде) 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» осуществляется педагогами с использованием следующих форм 

работы: 
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Сюжетно-ролевые игры Наблюдение Театрализованные постановки 
Подвижные игры Конструирование Игровые ситуации 
Театрализованные игры Экспериментирование Целевые прогулки 
Дидактические игры Беседы Минутки безопасности 
Народные игры Проблемные ситуации Трудовые поручения 
Режиссерские игры Поисково-творческие задания Создание альбомов 
Викторины Рассматривание иллюстраций Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 
Праздники Моделирование ситуаций Упражнения 
КВН Просмотр видеофильмов Самообслуживание 
Экскурсии Презентации Совместный труд 
Дежурство Рассказ Чтение художественной 

литературы Тематические досуги и 

развлечения 
Встречи с интересными 

людьми 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» осуществляется педагогами с использованием следующих форм работы: 

 
Составление описательных рассказов Автоматизация поставленных звуков 

Составление рассказов с использованием 

мнемотаблиц 

Игры с мозаикой, пазлами и мелкими предметами 

Дидактические игры на развитие слухового и 

зрительного восприятия 

Пальчиковая гимнастика 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

опирается на следующие приемы и средства речевого развития: 

 

Приемы Средства 

Речевой образец 

Повторное проговаривание 
Объяснение 

Вопрос 

Показ иллюстративного материала 
Показ положения органов артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 
Обучение родной речи в ходе занятий 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

 

С целью развития у детей способности к восприятию художественной литературы 

используются следующие формы: 

 чтение литературного произведения; 

 рассказ литературного произведения; 

 беседа о прочитанном произведении; 

 обсуждение литературного произведения; 

 инсценировка литературного произведения; 

 игра на основе сюжета литературного произведения; 

 изобразительная деятельность по мотивам прочитанного; 

 сочинение по мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественно-

эстетического развития» опирается на приобщение детей к национально-культурным 

традициям через: 

 поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 



19  

 

памятников устного народного поэтического творчества»; 

 загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи; 

 песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает 

высокие ценности искусства и национальной культуры; 

 сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни; 

 игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об 

их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от 

поколения к поколению; 

 декоративно-прикладное искусство Донецкого края для детей старшего дошкольного 

возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

опирается наследующие виды деятельности. 

 
Подвижные игры Логоритмические упражнения 

Трудовая деятельность Физкульт минутки 

Мелкая моторика  Пальчиковые игры 

 

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. Необходимо обращать 

внимание на особенности психомоторного развития детей. Среди детей с ТНР могут быть дети с 

дизартрией, имеющие остаточные проявления органического поражения ЦНС в виде стертых 

порезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их 

темпу и переключаемости. 

 

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ С ТНР 

 

Обязательная часть (ФАОП ДО п.11.1) 

Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте в рамках 

партнерских отношений. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 

деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 
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какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогические работники 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогические работники 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 
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контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения 

в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 

речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие 

с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 
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менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, 

при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ С ТНР 

 

Обязательная часть (ФАОП ДОп.39.3) 

Взаимодействие педагогических работников ГКДОУ № 121 с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников – активизировать роль родителей (законным 

представителем) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 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 родителями (законными 

представителями), 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. 

Направления взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) 

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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 информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт организации, форум, группы в 

социальных сетях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана с учетом мотивированного мнения 

родителей с целью обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, 

членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития воспитанников.). 

В группе компенсирующей направленности воспитатели и учитель-логопед привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе посредством рекомендаций по организации 

домашней работы. Эти рекомендации родители получают в устной форме в вечернее время и 

еженедельно по пятницам, в письменной форме в специальных тетрадях. Задания тетрадей 

подбираются учителем-логопедом в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями АОП ДО. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем 

развитии. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей, способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Консультация Используется для психолого-педагогической поддержки и просвещения 

родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам обучения и воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИКТ. 

Мастер-класс Форма, посредством которой педагог знакомит с практическими 

действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам развития 

и воспитания детей. 

Педагогический 

тренинг 
В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в образовательных и 

воспитательных целях. 

Круглый стол Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы.  

Участники обмениваются мнением и опытом друг с другом, предлагают 

свои пути решения вопроса. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений 

межу педагогами и семьями воспитанников. 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ГКДОУ – 

ремонт игрушек, мебели группы, помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между воспитателями и родителями. 

Выставки 

совместных 

творческих работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между 

ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение 

активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутри семейных отношений). 
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Праздники, 

фестивали, 

конкурсы, 

соревнования 

Включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

Творческие 

мастерские 
В рамках данной формы сотрудничества родители, педагоги, дети 

совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

Родительское 

собрание 
Посредством групповых родительских собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Родительская 

почта 
Взаимодействие происходит в социальных сетях в «В контакте». Такая 

форма общения позволяет популяризировать деятельность ГКДОУ, 

информировать большое количество посетителей об интересных 

событиях, родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. В социальной сети 

родители могут общаться в любое время, когда им удобно, обсуждать 

детали предстоящего мероприятия и делиться впечатлениями о 

прошедших праздниках и досугах. 

 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

 

Обязательная часть (ФАОП ДО п.43) 

2.5.1 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 основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы (ФАОП ДО п.43.2): 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

2.5.2 Программа коррекционной работы предусматривает (ФАОП ДО п.43.3): 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 

преодоления не речевых 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 
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партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

2.5.3 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ГКДОУ 

(ФАОП ДО п.43.4) 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.  

 

2.5.4 Программа коррекционной работы (ФАОП ДО п.43.5) 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 (ФАОП ДО п. 43.6) 

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). 

 

2.5.5 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционно-

развивающей работы (ФАОП ДО п.43.7) 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. 

 

2.5.6 Общий объем АОП ДО (ФАОП ДО п.43.8) планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся. АОП ДО регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 
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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. 

 

2.5.7 Специальными условиями получения образования (ФАОП ДО п.43.9.1) детьми с 

ТНР являются: 

 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; реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций;  

 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 ТНР, 

позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.5.8 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов (ФАОП ДО п.43.9.2). 

Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, 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 

показателями нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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. 

Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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-
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развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

 

2.5.9 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР (ФАОП ДО п.43.10) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

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

развития проводится предварительная беседа с родителем (законным представителем) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ГКДОУ № 121 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. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса (ФАОП ДО п.43.10.1.) 

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 используется 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. 

Обследование грамматического строя языка (ФАОП ДО п.43.10.2.) 

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. 

Обследование связной речи (ФАОП ДО п.43.10.3.) 

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 форсированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 
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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. 

Обследование фонетических и фонематических процессов (ФАОП ДО п. 43.10.4.) 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Ребенку предъявляется ряд специальных заданий 

(картинок), 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 (вначале, 

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. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировки моторно-графических навыков. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы учителя-логопеда 

Цель логопедического сопровождения ребенка в ГКДОУ № 121 – формирование 

полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых нарушений для решения 

задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
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возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ГКДОУ № 121 родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих); 

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами 

дошкольника; 

 выявление детей с ТНР, оформление необходимых документов для их направления на 

районную ПМПК, с целью определения их дальнейшего образовательного маршрута; 

 организация логопедического сопровождения детей старшего дошкольного возраста: 

подготовка к школе, мониторинг развития речи. 

Направления деятельности учителя-логопеда 

Направление 

деятельности 

Содержание работы 

Диагностическое 

(логопедическое 
обследование) 

Основной целью является прогноз вероятных трудностей в обучении, 

определение причин речевых недостатков. 
Первичная диагностика: определение уровня речевого и интеллектуального 

развития детей, причин и механизмов речевых 

недостатков, выявление нуждающихся в первоочередной специализированной 

помощи. 
Динамическое изучение учащихся проводится с целью отслеживания 

динамики речевого и интеллектуального развития ребенка- 

логопата, определения соответствия выбранных методов и приемов коррекции 
уровню приобретенных речевых навыков. 

Этапная диагностика необходимо для определения эффективности 

коррекционного воздействия на развитие учебно- 

познавательной деятельности и констатации результативности приобретенных 
речевых навыков детей, посещающих занятия 

учителя-логопеда. 

Текущая диагностика направлена на обследование воспитанников 
дошкольного учреждения по запросу родителей, педагогов, 

администрации ГКДОУ. 

Коррекционно-

развивающее 

Представляет собой систему коррекционного воздействия на языковую и 

учебно-познавательную деятельность ребенка с речевыми нарушениями. В 
зависимости от структуры речевого дефекта и степени его проявления 

строится содержательный направление коррекционной работы. Основной 

формой организации логопедической работы являются групповые и 
индивидуальные занятия. 

Периодичность и продолжительность занятий зависит от характера нарушения 

и степени его проявления. На этом этапе следует определить основные 
направления коррекционной работы: 

 устранение различных нарушений речи и содействие преодолению 

обусловленной ими неуспеваемости по обучению грамоте; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной 

речи; 

 формирование необходимых для усвоения программного материала по 
обучению грамоте умений и навыков; 

 предотвращения вторичных нарушений (при чтении и на письме) и 

формирование пространственно- строчных отношений. 

Консультативно-
просветительское 

Консультативно-просветительский направление работы учителя-логопеда 
проводится для оказания помощи родителям, педагогам и администрации 
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и 

профилактическое 

дошкольного учреждения по вопросам устранения существующих речевых 

недостатков детей-логопатов и предупреждения вторичных нарушений. 
Задачи данного направления: 

 профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

обучения детей с отклонениями в развитии; 

 предоставление профессиональной помощи родителям и учащимся в 

решении существующих проблем; 

 привлечение педагогов и родителей в процесс коррекции недостатков 

звукопроизношения.  
Для реализации вышеизложенных задач учитель-логопед использует 

следующие организационные формы работы: систематические выступления на 

родительских собраниях, педагогических совещаниях, методических 
объединениях; анкетирование родителей, индивидуальное консультирование 

педагогов и родителей (по запросу, по результатам обследования); обучающее 

консультирование с объяснения этапов коррекционной работы и 
демонстрацией приемов коррекционно-развивающих упражнений. 

Организационно-

методическое 

Этот аспект деятельности учителя-логопеда состоит из подготовки и участия в 

городских методических объединениях, педагогических совещаниях, 

оформлении документации, изучении методической литературы, участии в 
заседаниях ППк ГКДОУ и т.д. Для участия в ППк дошкольного учреждения 

учителем-логопедом на каждого ребенка заполняется речевая карта, или 

протокол, который содержит основные диагностические значимые 
характеристики особенностей развития ребенка. 

Учитель-логопед активно вмешивается почти во все сферы учебного процесса, 

планирует свою деятельность в условиях тесного взаимодействия 

специалистов: вместе с психологом и воспитателями реализует комплексные 
программы коррекционного воздействия на ребенка-логопата; вовлекается в 

консультативную и просветительскую работу с педагогами, родителями. 

 

2.5.10 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР (ФАОП ДО п. 43.11) 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития) (ФАОП ДО п.43.11.1.) 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), 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? 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 
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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-трех словных 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. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) (ФАОП ДО п.43.11.2.) 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

 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; 

 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); 

 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); 

 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, 
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моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирами персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

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

формы слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) (ФАОП ДО 

п.43.11.3.) 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); развитие умения дифференцировать на слух 

оппозиционные звуки речи: свистящие –шипящие, звонкие–глухие, твердые–мягкие, 

сонорные; 

 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); 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

значением (грубость – вежливость; жадность – щедрость). Умение объяснять переносное 

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

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 провожал?), подбирать синонимы (смелый –  храбрый); 

 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. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) (ФАОП ДО п. 43.11.4.) 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

 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 
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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); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений; 

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов; 

 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; 

 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. 

Обучение обучающихся с фонетико-фонематического недоразвития речи  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется (ФАОП ДО п. 43.11.4.1.): 

 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 

(ФАОП ДО п. 43.11.4.2.): 

 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 
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некоторые слоги, слова). 

Обучение обучающихся с нарушения темпо-ритмической организации речи 

(заикание) (ФАОП ДО п. 43.11.4.3.) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь, учатся регулировать свое речевое поведение, отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут (ФАОП ДО п. 43.11.4.3.): 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико- интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут (ФАОП ДО п. 43.11.4.44) 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на максимальное приближение речи 

обучающихся с ТНР к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать 

вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.5.12 Интеграция деятельности специалистов по реализации АОП ДО для детей с ТНР  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

осуществляют коррекционно-развивающую деятельность и реализуют мероприятия, 

предусмотренные АОП ДО по речевому, физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты (воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель) 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед, остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 
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моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах: 

 рекомендации по составлению перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (логопедические пятиминутки, 

дидактические игры, пальчиковая гимнастика, индивидуальная работа, рекомендации по 

подбору художественной литературы). 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков 

артикуляционной гимнастики, упражнений для мелкой моторики, игр на развития дыхания, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется пятиминутки на неделю (книга 

взаимосвязи логопеда и воспитателя) и они обязательно выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, 

но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Дидактические игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут использоваться воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

2.5.13 Организация деятельности ППк ГКДОУ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В ГКДОУ№ 121 организована деятельность психолого-педагогического консилиума 

(далее – ППк), который является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, объединяющихся для создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

 выявление трудностей в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
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срывов; 

 выявление резервных возможностей развития, определение характера, 

продолжительности и эффективности коррекционно-развивающей помощи; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказаниями 

психолого-педагогической помощи. 

В своей деятельности ППк руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 №Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации», 

нормативными правовыми актами органов управления образования федерального, 

регионального и муниципального уровней; Уставом ГКДОУ № 121. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) детей или педагогов ГКДОУ № 121 с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании договора между ГКДОУ № 121 и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По результатам обследования составляется 

заключения и рекомендации по дальнейшему обучению и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. 
 
 

2.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (ФАОП ДО П.49.1.) 

 

2.6.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.6.1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для ГКДОУ, реализующего адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

ГКДОУ № 121 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ГКДОУ № 121 должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ГКДОУ № 121 и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 
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основных направлениях воспитательной работы ГКДОУ № 121: 

 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. 

Реализация Программа воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ГКДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы 

дошкольного учреждения, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.6.1.2 Цели и задачи Программы воспитания (ФАОП ДО п. 49.1.1.) 

Общая цель воспитания в ГКДОУ № 121: 

 личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ГКДОУ № 121: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

2.6.1.3 Принципы программы воспитания (ФАОП ДО п.49.1.2.) 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить вне нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивной: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ГКДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ГКДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ГКДОУ, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

2.6.1.4 Общности ГКДОУ № 121 (ФАОП ДО п. 49.1.3.2.) 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ГКДОУ. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.  

Педагогические работники:  

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют обучающихся к общению друг с другом; 

 поощряют детскую дружбу; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих; 

 учат обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ГКДОУ № 121 и всех 

педагогических работников, членов семей обучающихся. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ГКДОУ № 121. 

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 



39  

 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости отрешаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими 

– это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Деятельности и культурные практики в ГКДОУ № 121 (ФАОП ДО п. 49.1.3.4.) 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителем (законным представителем); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.6.1.5 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР  

(ФАОП ДО п. 49.1.4.) 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ГКДОУ № 121 не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка с ТНР младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
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(ФАОП ДО п.49.5.) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

 Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

 Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

 Проявляющий позицию «Ясам!». 

 Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

 Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

 Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и  

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

 Стремящийся быть опрятным. 

 Проявляющий интерес к физической 

активности. 

 Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ГКДОУ, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

 Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 
 Эмоционально отзывчивый к красоте.  

 Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) (ФАОП ДО п.4.9.1.6) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое 

 

Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

 Освоивший основы речевой культуры. 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 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. 

 

 

2.6.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.6.2.1 Описание содержания Программы воспитания по направлениям  

(ФАОП ДО п. 49.2.1.) 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 
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которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

ФАОП ДО, п/п QR -код 

п. 49.2  
 

 
 

2.6.2.2 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

При взаимодействии взрослых с детьми применяются вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации АОП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, с учетом 

национальных, культурных, демографических, климатических условий: 

 

Совместная деятельность  Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, игровые 

задания, игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 
рисование 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 
рисование, лепка. 

Социальное направление воспитания 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 
игры, народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 
поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 
инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 
рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, игры-забавы, 

игры-драматизации, досуги, 
театрализация,  беседы, разыгрывание 

сюжета, упражнения подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующее общение педагога с 
детьми, работа в книжном уголке, чтение 

литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок, 
использование информационно- 

компьютерных технологий и 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 
сон. 

Игры-забавы, дидактические 

игры, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

творческая деятельность. 
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технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы), трудовая деятельность, 

игровые тренинги, составление историй, 

рассказов, творческое задание, 

обсуждение игровые ситуации, 
пространственное моделирование, 

работа в тематических уголках, целевые 

прогулки, встречи с представителями 
ГИБДД. 

Трудовое направление воспитания 

Разыгрывание игровых ситуаций, игры-

занятия, игры-упражнения, занятия по 
ручному труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный труд 
(труд рядом, общий труд, огород на окне, 

труд в природе), работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 
трудовая мастерская. 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-
ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 
бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 
картинок, самостоятельные 

игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 
ремонт книг. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 
игры, народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 
поручения, использование 

естественно-возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 
инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 
рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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Деятельности и культурные практики в ГКДОУ № 121 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. Культурные практики 

организуются чаще во второй половине дня, носит преимущественно подгрупповой характер.  

Разнообразные культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Использование в образовательном пространстве ГКДОУ № 121 культурных практик:  

 Совместная игра педагога и детей  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

 Творческая мастерская  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг  

 Детский досуг  

 Коллекционирование  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  
Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»).  

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение педагога и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в ГКДОУ организуются физкультурно-оздоровительные, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
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интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Описание реализации социокультурного контекста 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Система воспитательной работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР строится согласно тематическому планированию образовательной деятельности. В группе 

организуются проекты, решающие воспитательные задачи по всем направлениям воспитания.  

Традиционные мероприятия (праздничные мероприятия, развлечения, тематические дни 

и т.д.), проводимые в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувства коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. Проведение 

традиционных мероприятий способствует организации единого воспитательного пространства 

для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Ведущей деятельностью в воспитательно-образовательном процессе является игра. 

Игровая деятельность широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, в ней 

отдается предпочтение творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации, инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, речевые, интеллектуальные, подвижные, хороводные и др.). 

В свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т. д.) с детьми с ТНР 

проводится индивидуальная работа с целью закрепления знаний, полученных на логопедических 

занятиях. Данная работа организуется для активизации малоактивных воспитанников, 

нуждающимися в повышенном внимании и контроле, часто болеющими. 

Неотъемлемая составляющая воспитательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – участие в конкурсах различного уровня, начиная с детского 

сада, заканчивая дистанционными конкурсами всероссийского уровня. Участие в конкурсах 

способствует воспитанию гармонически развитой личности детей. 

Творческие конкурсы предоставляют возможность детям проявить себя в различных 

видах искусства, таких как живопись, декоративно-прикладное искусство, литература, театр, 

музыка, фотоискусство и др. Организация конкурсов расширяет воспитательное пространство 

для творческой самореализации детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство ценностей и готовность к 
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сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ГКДОУ 

№ 121, в котором строится воспитательная работа с ТНР (ФАОП ДО п. 49.2.8). 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признается 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Нельзя забывать, что личностные 

качества воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ГКДОУ № 121, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример–все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей. Активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений. 

Цель совместной деятельности: объединение усилий педагогов группы и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

 повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста; 

 оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка; 

 объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

Основные формы взаимодействия с родителями в процессе воспитательной работы 

 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Консультация. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ. 

 Мастер-класс. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

 Педагогический тренинг. В основе тренинга–проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением и опытом друг с другом, предлагают свои решения 

вопроса. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений между педагогами и семьями воспитанников. 

 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

 Творческие мастерские. В рамках данной формы сотрудничества родители, педагоги, 

дети совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

 Родительское собрание. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогических работников по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 Родительская почта. В группе организована дистанционная форма сотрудничества 

ГКДОУ № 121, с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте». Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 
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2.6.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть (ФАОП ДО п. 49.3) 

2.6.3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

(ФАОП ДО п. 49.3.1) 

Программа воспитания ГКДОУ «Ясли-сад № 121 г. Горловка» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности физических, психологических, 

национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ГКДОУ.  

 

2.6.3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) детского сада отражает 

федеральную и региональную специфику, а также специфику самого ГКДОУ № 121, и включает 

в себя: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР определяется особенностями личностно-ориентированной 

модели общения с дошкольниками, их возрастными, индивидуальными особенностями и 

интересами. 

ППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, логопедического кабинета и прогулочного участка; материалов, 

оборудования в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Наполнение предметно-пространственной среды логопедического кабинета полностью 

соответствует паспорту логопедического кабинета. 

 

2.6.3.3 Социальное партнерство 

С целью сохранение национально-культурных традиций, патриотического воспитания 

подрастающего поколения обеспечивается в полной мере возможность осуществления 

многопланового и содержательного социального партнёрства со следующим социальным 

окружением:  

 МБОУ «Школа № 52 г. Горловка» 

 Детская районная поликлиника г. Горловка 

 ЦДТ Калининского района г. Горловка 

 ПМПК 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

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

воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 
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Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ГКДОУ № 121, строится на 

основе принципов: 

 добровольность; 

 сотрудничество; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества. 

 

2.6.3.4 Кадровое обеспечение Программы воспитания 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341).  

Образовательный процесс в ГКДОУ № 121, осуществляют 12 воспитателей, 6 

помощников воспитателей, работают квалифицированные специалисты: 2 учителя-логопеда, 2 

учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога, 1 музыкальный руководитель. Педагогические 

работники (воспитатели, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, педагог-психолог) 

обладают основными компетенциями, необходимыми для реализации задач Программы 

воспитания. 
Обеспечено непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в образовательном 

учреждении или в дошкольной группе. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств образовательного учреждения. 

Педагоги успешно проходят аттестацию на высшую и первую квалификационную 

категорию. План аттестации педагогических кадров имеется и является составной частью 

годового плана. Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно 

выделить стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и 

повышению образовательного уровня. 

Каждым педагогическим работником учреждения в рамках самообразования 

разработана и реализуется собственная творческая тема, разрабатываются рабочие программы 

групп. Педагоги принимают активное участие в повышении профессиональных компетенций. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения зарекомендовал себя как 

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

Уровень своих достижений и достижений воспитанников педагоги подтверждают, 

участвуя в методических и творческих мероприятиях разного уровня (образовательное 

учреждение, район, город), а также при участии в интернет конкурсах федерального масштаба. 

Педагоги активно принимают участие в мероприятиях, направленных на эффективность 

деятельности учреждения: 

 диссеминация педагогического опыта в рамках трансляции публикаций в 

педагогически журналах, социальных сетях работников образования; 

 участие в работе научно-практических конференций различного уровня; 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

2.6.3.5 Нормативно-методическое обеспечение Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

 Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи в Донецкой 

Народной Республике, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 17.07.2015 г. № 322. 

 Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодёжи Донецкой Народной 

Республики, утвержденная приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 03.08.2016 г. № 843. 

 Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 16.08.2017 г. № 832. 

 План работы ГКДОУ «Ясли-сад № 121 г. Горловки» на учебный год. 

Методическое обеспечение программы: 

 Донбасс - мой край родной: воспитательно-образовательная программа для детей 

дошкольного возраста / сост. Арутюнян Л.Н., Сипачева Е.В., Савченко М.В., Макеенко 

Е.П., Губанова Н.В., Котова Л.Н., Бридько Г.Ф. - 2-е издание, доработанное. - ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2018. 

 Шаповал Е.И., Гальченко И.И. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Растим патриотов Донбасса»: образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». - ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». - Донецк: 

Истоки, 2016. 

 Овсянникова Г.Е. Тропинка к школе: вариативная воспитательно-образовательная 

программа по развитию познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста. 

- ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2019. 

 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новоскольцева – г. Санкт-Петербург,2010. 

 Аксенова Н.В. Зиновкина С.Н. Познай себя: вариативная воспитательная образовательная 

программа физкультурно-оздоровительного направления для детей 6-7 лет. - ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2019. 

 Белоброва О.Г. Волшебные краски: вариативная воспитательно-образовательная 

программа художественно-эстетического направления для детей 4-7 лет. - ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2019. 

 Бертинева Е.А., Луцевич Е.Н. Математические ступеньки: вариативная воспитательно- 

образовательная программа по логико-математическому развитию детей от 3 до 7 лет - 

ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2019. 

 Воспитательно-образовательная программа по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Мир природы: 
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познаем, любим, бережем». / Автор-сост. Демидова Л.А. - 2-е изд. доработанное. - ГОУ 

ДПО «Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2019. 

 Рабочая программа воспитания ГКДОУ «Ясли-сад № 121 г. Горловка». 

 

2.6.3.5 Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ГКДОУ № 121, и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны 

разделяться) всеми участниками образовательных отношений ГКДОУ № 121. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ГКДОУ № 121, 

строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда 

ГКДОУ № 121, обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания при инклюзивном образовании 

являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АОП ДО  

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

 

Обязательная часть (ФАОП ДО п. 51.3) 
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АОП ДО для детей с ТНР ГКДОУ № 121, предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии сего 

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, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора 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 с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда (ФАОП ДО п. 52.2) 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГКДОУ № 121 (далее 

– ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ГКДОУ № 121 

обеспечивает реализацию АОП ДО для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. 

ГКДОУ № 121 имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС ГКДОУ № 121 обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГКДОУ № 121, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 
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 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). 

ППРОС ГКДОУ № 121 создается педагогическими работниками для развития 

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

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС ГКДОУ № 121 соответствует требованиям п.52.2. 

ФАОП ДО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Оформление группы компенсирующей направленности способствует поддержанию 

эмоционального комфорта детей с ТНР (созданы центры уединения, широко представлены 

продукты детского творчества и т.д.). Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием и содержанием образовательной деятельности. 

В группе компенсирующей направленности созданы следующие центры активности: 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр игры  атрибуты к сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом 

детей;  

 игры для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и  

размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных 

 и др.;  

 игры для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы 

мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол. 

Центр 

логики и математики 
 Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету,  

 ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; 

 развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь 

куб», серия «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку»,  

 игры на понимание символики, схематичности и условности, 

модели, игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений, игры «Танграм», 

«Головоломки Пифагора», «Уникуб», трафареты, линейки, игры 

для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей («Дроби», «Составь круг»),  

 игры для развития числовых представлений и умений 

количественно оценивать разные величины, 

  игры для развития логического мышления, дидактические и 

игровые задания с блоками Дьенеша палочками Кюизенера, 

развивающие игры В.В. Воскобовича и др. 
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Центр детского 

экспериментирован

ия организации 

наблюдения и труда 

Оборудование для детского экспериментирования и опытов: 

природный материал – песок, глина, камешки; различные семена и 

плоды; сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, 

ложки, палочки, воронки и др. Карточки-схемы проведения опытов-

экспериментов и др. 

Центр познания и 

коммуникации 

Игры и оборудование для речевого развития и подготовки ребенка к 

обучению грамоте, настольно-печатные игры. Оборудование для 

театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-

драматизаций, разные виды театра, уголок ряженья, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр и т.д. 

Центр творчества Оборудование для изобразительной деятельности: трафареты, 

лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши,  

мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, 

салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по 

рисованию, аппликации. Дидактические игры, глиняные игрушки, 

скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские 

игрушки и др. 

Центр театрализации 

и музыкальной 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, маракасы, поющие игрушки. Звучащие предметы-

заместители; магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. Элементы костюмов для театрализованного 

представления, разные виды театра: настольный, кукольный, 

пальчиковый, теневой и др. 

Центр 

конструирования 

Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными способами 

крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные 

карты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр 

материалы и инструменты и др. 

Центр книги Книги, рекомендованные для чтения детям определенного возраста; 

книги, любимые детьми данной группы; сезонная литература, 

детские журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, 

книги по увлечениям детей, книги велихих русских писателей, 

фотографии, иллюстрации и др. 

Центр двигательной 

активности 

Физкультурный инвентарь и оборудование для двигательной 

активности детей, двигательные модули, настольные игры «Футбол», 

«Хоккей», «Бильярд» и др. 

Центр безопасности Разнообразный дидактический материал по правилам дорожного 

движения: макеты дорог, дидактические и развивающие игры, 

наглядный материал, детская художественная литература, и др. 

Центр уединения Шатер: предметы, близкие ребенку; которые вызывают теплые 

чувства: мягкие модули, пуфик, маленькие подушки, домашние 

предметы; предметы, выполняющие успокаивающую и 

релаксационную функцию; предметы для выражения негативных 

эмоций; пособия для развития эмоциональной сферы и др. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Символика России, Донецкой Народной Республики; сюжетные 

фотографиями «Донбасс моя родина», «Мой город Донецк», «Мой 

район»; наглядный и дидактический материал по патриотическому 

воспитанию. 
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Центр коррекции Предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя с детьми с ТНР, направленной на коррекцию 

имеющихся у них нарушений. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

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 РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240), в 

профессиональных стандартах:  

 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

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

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

 «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

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

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-технические условия реализации АОП для детей с ТНР обеспечивают 

возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

ГКДОУ № 121 имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т.ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих 

игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность, другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
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Программа оставляет за ГКДОУ № 121 право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ГКДОУ № 121 обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

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

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, 

признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, 

слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.; 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п.; 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

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

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта: пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные 

картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 
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лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, 

лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и 

елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Программно-методический комплект 

Программно-методическое обеспечение включает в себя: 

 Федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. №1022.1). 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

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

 Колесникова Е.В. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте».  

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи».  

 Комплекты развивающих пособий для детей по образовательным областям. 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 Детская художественная литература. 

Программно-методический комплект в соответствии с образовательными областями 

Социально-коммуникативное развитие 

 Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – СПб.: 

«Издательство «Детство - пресс», 2004. 

 Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности, -СПб: «Издательство «Детство - пресс»,2007. 

 Бабаева Т.И. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». ООО 

«Издательство «Детство - пресс»,2015г. 

 Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. – «Издательство «Детство - пресс»,2008. 

 Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

 Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. –СПб.: «Издательство 

«Детство - пресс», 2008. 

 Крулехт М.В. Дошкольники рукотворный мир. – СПб.: «Издательство «Детство - пресс», 

2002. 

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: 
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«Издательство «Детство - пресс», 2010. 

 Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

– М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: «Издательство «Детство - пресс», 2000. 

 

Познавательное развитие 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. – СПб.: 

«Издательство «Детство - пресс», 2007. 

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. –СПб.: «Издательство «Детство - 

пресс», 2009. 

 Михайлова 3.А., Иоффе Э.И. Математика от трех до семи. – СПб.: «Издательство 

«Детство - пресс», 2009. 

 Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: «Издательство «Детство - 

пресс», 2007. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. – СПб.: «Издательство 

«Детство - пресс», 2008. 

 Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до 

школы. – СПб.: «Издательство «Детство - пресс», 2010. 

 Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. – СПб.: 

«Издательство «Детство - пресс», 2007. 

 Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 

истаршего дошкольного возраста. – СПб.: «Издательство «Детство - пресс»,2008. 

 Серых Л.В., Репринцева Г.А. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр»,2018 

 Серых Л.В., Махова Г.А., Мережко Е.А., Наседкина Ю.Н. Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр»,2018. 

 Серых Л.В., Качур Е.Н., Лазарева С.А. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 

возраста «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

 

Речевое развитие 

 Архипова Е. Ф. КРО. Логопедическая помощь детям первого года жизни. 

 Архипова Е. Ф. КРО. Логопедическая помощь детям раннего возраста: (1-3 года).  

 Комплексная диагностика уровней усвоения «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в средней группе. 2-е изд., доп., 

испр. – М: ТЦ Сфера, 2016. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2-е изд., доп., 

испр. – М: ТЦ Сфера, 2016. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе. 2-е изд., 

доп., испр. – М: ТЦ Сфера, 2016. 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи – СПб: «Издательство «Детство - пресс», 2015. 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. –СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс»2015. 

 Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза 

у старших дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс»2015. 

 Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2015. 
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 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. 4-5 лет. 

Мозаика-Синтез. 2011. 

 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. 5-6 лет. 

Мозаика-Синтез. 2010. 

 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. 6-8 лет. 

Мозаика-Синтез. 2011. 

 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие математических представлений. 4-5 лет.  

 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие математических представлений. 5-6 лет.  

 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие математических представлений. 6-8 лет.  

 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 4-5 лет.  

 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 5-6 лет.  

 Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. Развитие речевого восприятия. 6-8 лет.  

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. –СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2010. 

 Гризик. Т.И. Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие. М: Просвешение. 

2022. 

 Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - пресс»2015. 

 Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - пресс», 2013. 

 Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - пресс»», 2014. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе. – М: ГНОМ и Д., 2019. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Слушаем и беседуем.3-4года. – М: ГНОМ и Д. 2019. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем.4-5 года. – М: ГНОМ и Д. 

2019. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. 5-6 лет. – М: ГНОМ и Д. 2019. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Акулова О.В., Вербенец А.М. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». – СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс»,», 2015г. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркуновская В. А. Детство с музыкой. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - пресс», 2010. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2009. 

 Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - пресс», 2008. 

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. –– СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

пресс», 2006. 

 Курочкина Н.А. О портретной живописи. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 

2008. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

пресс», 2007. 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

пресс», 2007. 

 Петрова И.М. Волшебные полоски. –– СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2009. 

 Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 

2008. 
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Физическое развитие 

 Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: Педагогическое 

общество России,2005; 

 Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2008; 

 Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - пресс», 2011; 

 Сивачева Л.Н. Физкультура–это радость! – СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 

2001; 

 Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство - пресс»,2009. 

 Волошина Л.Н. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие. –

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017; 

 Волошина Л. Н. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор» / методическое пособие. –

Воронеж: Издат-Черноземье. –2017. 

 Воронова Е. К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - пресс», 2010. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Из чего сделана одежда?  

 Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Какое бывает варенье? 

 Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Какое бывает мороженое?  

 Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Какой бывает сок?  

 Шукшина Е. В. Плакаты. Логопедия и развитие речи. Какой бывает суп? 

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. От 3 до 6 лет.  

 Новиковская О.А. Альбом по развитию речи для самых маленьких.  

 Колесникова В.Е. От звукоподражаний к словам. Иллюстрированный материал для 

развития речи у детей 2-3 лет.  

 Колесникова В.Е. "Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Пособие к рабочей 

тетради "От слова к звуку».  

 Колесникова В.Е. Развитие звуко-буквенного анализу у детей 5-6 лет.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие.  

 Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. 

 Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. 

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А. Михайловой. 

 Нищева Н.В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи. 

Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

 Цветные счетные палочки Кьюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А. Михайловой. 
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3.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО осуществляется в соответствии с 

потребностями ГКДОУ № 121 на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ГКДОУ № 121 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования ГКДОУ № 121.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, 

в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

ГКДОУ № 121 и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления ГКДОУ № 121. 

ГКДОУ № 121 самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ГКДОУ № 121 

пространство для гибкого календарно-тематического планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ГКДОУ № 121.  

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Тема месяца Тема недели 

До свидания, лето! 
(сентябрь) 

Мониторинг.  (01.09 День знаний) 

Мониторинг. (08.09 День освобождения Донбасса) 

Семья  (27.09 День воспитателя) 

Осень 

Осень-затейница 
(октябрь) 

Сад. Фрукты. Ягоды. (04.10 День защиты животных) 

Огород. Овощи. 

Деревья. Кустарники.  

Лес. Грибы. 

Перелетные птицы. 

Наша Родина 

(ноябрь) 
 

Домашние птицы.  (04.11 День народного единства) 

Домашние животные. 

Поздняя осень.. 

Дикие животные (подготовка животных к зиме)  (День матери) 

Зимняя сказка 

(декабрь) 

 

Зима. Признаки зимы. 

Зимующие птицы. 

Зимние забавы  

Новый год. (31.12 Новый год) 
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Зимушка-зима 

(январь) 

Каникулы. 

Одежда. Обувь. Головные уборы.. 

Продукты питания..  (07.01 Рождество) 

Посуда  

Мебель  

Защитники 

Отечества 

(февраль) 

 

Транспорт. Профессии на транспорте. 

Правила дорожного движения. Поведение на дороге. 

День Защитника Отечества. Военные профессии.  (23.02 День 
Защитника Отечества) 

Весна. 

Мамины помощники 

(март) 
 

Женский праздник. Профессии  наших мам. (08.03 Международный 

женский день) 

Донецк – наш край родной. Наш город. 

Дикие животные жарких стран. 

Дикие животные холодных стран. 

Весна – чудесная пора 

(апрель) 

Мир сказок.  

 Космос.  (12.04 День космонавтики) 

Электроприборы. Инструменты. 

Насекомые  

Славим Великую 

Победу! 
(май) 

 

Подводный мир. Рыбы.  (09.05 День Победы) 

День Победы. 

Сад. Луг. Цветы. 

Лето  (24.05 День славянской письменности и культуры) 

Времена года. Календарь. Обобщение. 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ГКДОУ № 121 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы ГКДОУ № 121. 

 

3.7 Режим дня и распорядок 

 

Программа оставляет за ГКДОУ № 121 право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации образовательной программы 

ГКДОУ, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Режим дня разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлен с учётом требований Санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 

2, действующим до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21), условий реализации АОП 

ДО для детей с ТНР, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ГКДОУ № 121 являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 
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периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать 

сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей с ТНР, 

условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным 

СанПиН1.2.3685-21, и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28, действующим до 1января 2027 года. 

В соответствии с СанПин продолжительность занятий с детьми соответствует возрастным 

нормам: 

от 3 до 4 лет – 15 мин – фронтальное, подгрупповое занятие 

                         10 мин. – индивидуальное занятие 

                         20-25 мин - интегрированное занятие 

от 4 до 5 лет – 20 мин фронтальное, подгрупповое занятие 

                         10-15 мин. – индивидуальное занятие 

                         25-30 мин- интегрированное занятие 

от 5 до 6 лет – 25 мин – фронтальное, подгрупповое занятие 

                         15-20 мин. – индивидуальное занятие 

                         30 мин- интегрированное занятие 

от 6 до 7 лет – 30 мин – фронтальное, подгрупповое занятие 

                         20-25 мин. – индивидуальное занятие 

                         30-35 мин- интегрированное занятие 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ГКДОУ № 121 и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 
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от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 

не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования ГКДОУ  

и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 

Дошкольная  

образовательная 
организация 

 

 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим временем 
нахождения в ГКДОУ) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

 

ГКДОУ № 121 может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

 при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно; 

 при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в 

образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и 

показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке дня АОП ДО учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Примерный режим дня детей с ТНР младшего дошкольного возраста* 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года, режим дня 

и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно 

осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее 

оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 
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Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Занятия 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Прогулка  09.40 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 09.40 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда 

16.00 – 16.30 

Прогулка 16.30 – 17.30 

Уход домой 17.30 

* Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Он 

может быть скорректирован с учетом работы конкретной образовательной организации 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1. Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Индивидуальные занятия логопеда 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

15.00 – 17.00 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

09.00 – 09.15 
 

09.25 – 09.40 

 

среда 1. Групповое занятие воспитателя 
2. Групповое занятие воспитателя 

 Индивидуальные занятия логопеда 

3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.15 
09.25 – 09.40 

 

16.00 – 16.15 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 
 3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.15 

 

09.25 – 09.40 

 
16.00 – 16.15 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.15 

 
09.25 – 09.40 

 

16.00 – 16.15 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

Примерный режим дня детей с ТНР среднего дошкольного возраста   

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  
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В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1) по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2) по формированию связной речи; 

3) фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры). 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность детей 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Занятия по подгруппам 09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Прогулка  09.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

09.50 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.10 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.10- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  
с детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Прогулка 16.30 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1. Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие воспитателя 
3. Индивидуальные занятия логопеда 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 
15.00 – 17.00 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

09.00 – 09.20 

 
09.30 – 09.50 

 

среда 1. Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие воспитателя 
 Индивидуальные занятия логопеда 

3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 
 

16.00 – 16.20 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 
 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.20 
 

09.30 – 09.50 

 

16.00 – 16.20 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 
3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.20 

 

09.30 – 09.50 

 
16.00 – 16.20  

(на прогулке) 
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* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим 

недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), 

занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию связной речи; 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Примерный режим дня в старшей группе  

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Занятия по подгруппам 09.00 – 09.25 
09.35 – 10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 
детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Прогулка 16.30 – 17.30 

Уход домой 17.30 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1. Групповое занятие воспитателя 

2. Групповое занятие воспитателя 

09.00 – 09.25 

09.35-10.00 
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3. Индивидуальные занятия логопеда 15.00 – 17.00 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

09.00 – 09.25 

09.35-10.00 
10.10-10.35 

16.00-16.30 

среда 3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие воспитателя 

 Индивидуальные занятия логопеда 
3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 
16.00-16.30 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 
16.00-16.30 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.25 
09.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе  

Режимные моменты Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 

07.00 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Занятия  09.00 – 09.30 

09.40 –10.10 

10.20-10.50 

Прогулка  10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

09.30 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Занятие 16.00 – 16.30 
 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми по заданию логопеда, 
самостоятельная деятельность детей 

16.30 – 17.00 

Прогулка 16.30 – 17.30 
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Уход домой 17.30 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1. Групповое занятие воспитателя 
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Индивидуальные занятия логопеда 

09.00 – 09.30 
09.40-10.10 

15.00 – 17.00 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 
2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

09.00 – 09.30 

09.40-10.10 
10.20-10.50 

16.00-16.30 

среда 5. Групповое занятие воспитателя 
6. Групповое занятие воспитателя 

 Индивидуальные занятия логопеда 

3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.30 
09.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 
 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 
 3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.30 
09.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 
Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

3. Групповое занятие* 

09.00 – 09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 
16.00-16.30 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

  



69  

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с Федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ГКДОУ «Ясли-

сад № 121 г. Горловки». В нем учтен примерный перечень основных государственных и 

народных праздников, памятных дат. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и 

утверждается ежегодно, как дополнение к Рабочей программе воспитания. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

 

Образовательные события на учебный год 

Дата  Событие 

месяц число 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 День Бородинского сражения 

8 День Освобождения Донбасса 

9 День рождения великого русского писателя Льва Николаевича 

Толстого (1828 - 1910) 

11 День памяти жертв фашизма 

21 Международный день мира 

21 День рождения поэта и писателя Сергея Александровича 

Есенина (1895 – 1925) 

22 День партизанской славы Донбасса 

27 День работника дошкольного образования 

30 День возвращения ДНР в Россию 

Октябрь 1 Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

4 Всемирный день защиты животных 

5 День учителя 

15 День отца 

22 День белых журавлей - день памяти погибших в сражениях 

25 День Государственного флага Донецкой Народной Республики 

26 Международный день библиотек 

28-30 Международный день анимации 

Ноябрь 3 День рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

4 День народного единства 

6 День рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

9 Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

10 День сотрудника внутренних дел Российской федерации 
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27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 3 День неизвестно солдата 

Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца (волонтера) в России 

6 День георгиевской ленты 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

10 День прав человека 

12 День Конституции Российской Федерации.  

День рождения композитора, музыкального педагога Владимира 

Яковлевича Шаинского (1925 – 2017) 

15 День мягкой игрушки 

Январь 1 Новый год 

11 День заповедников 

17 День детских изобретений 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

Февраль 2 День победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

4 День рождения детской поэтессы, писательницы, 

киносценариста, радиоведущей Агнии Львовны Барто (1901 – 

1981) 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

13 День рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

18 День воссоединения Крыма и России 

21-25 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

22 Всемирный день воды 

27 Всемирный день театра 

28-31 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 1 День птиц. День смеха. День рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

4-8 Республиканская неделя здоровья. Международный день 

спорта на благо развития мира. Всемирный день здоровья 

10-14 Республиканская неделя культуры. Международный день 

культуры. Международный день памятников и исторических 

мест 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

22 День Земли 
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28  Всемирный день охраны труда 

30 День пожарной охраны 

Май 1 Праздник Весны и Труда 

7 День рождения русского композитора, педагога, дирижёра и 

музыкального критика Петра Ильича Чайковского (1840 - 1893) 

9 День Победы  

11 День Донецкой Народной Республики 

12 День экологического образования 

14 День Конституции Донецкой Народной Республики 

18 Международный день музеев 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды. День эколога 

6 День русского языка / День рождения А.С. Пушкина 

12 День России  

22 День памяти и скорби 

27 День молодежи Донецкой Народной Республики 

Июль 8 День семьи, любви и верности 

19 День рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893 - 1930) 

27 День памяти детей-жертв войны на Донбассе 

30  День военно-морского флота России 

Август 12 День физкультурника 

22 День Государственного флага Российской Федерации 

25 День города и день шахтера 

27 День российского кино 

31 День гибели А.В. Захарченко – первого Главы Донецкой 

Народной Республики  

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП ДО, Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад комбинированного типа № 121 города 

Горловка» (далее – ГКДОУ № 121) является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержательную и организационную составляющие образовательного процесса 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями 

речи в группе компенсирующей направленности и разработана на основе Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования и в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036


72  

 

 

 

Цель АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи – проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Возрастная категория детей – 3-7(8) лет с тяжелым нарушением речи. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

В ГКДОУ № 121 создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ГКДОУ № 121. 

В группах для детей с ТНР учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций, 

предусматривающей выравнивание речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Данные рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях воспитанников. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Особенности организации образовательного процесса 

Коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения и осуществляется всеми специалистами, ее содержание – это психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНР, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в их физическом и психическом развитии. В содержании коррекционно-

развивающей работы отражено взаимодействие всех педагогов и специалистов ГКДОУ № 121, 

которые участвуют в разработке и реализации коррекционных мероприятий, в том числе 

учителей-логопедов, воспитателей, педагога-психолога и музыкального руководителя. 

Взаимодействие специалистов осуществляется по трем направлениям: 

 диагностическое; 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Содержание АОП ДО для детей с нарушениями речи обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы программы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 
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 социально коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР 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: 

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей 

и педагогов) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в соответствии с Программой обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете учителя-логопеда создает возможности для: 

 успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; 

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности; 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве – уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности учителя-

логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. Все остальное время 

во всех возрастных группах организуется индивидуальная работа с детьми. Индивидуальные 

и подгрупповые коррекционные занятия с детьми проводятся учителем-логопедом в группах 

для детей с ТНР в первой и во второй половине дня согласно расписанию и графику 

индивидуальных занятий. Для детей 3-4 лет – не более 15 минут, для детей 5-7 (8) лет – не 

более 20-25 минут. Длительность коррекционной организованной образовательной 

деятельности не превышает рекомендованную СанПиН-ми недельную нагрузку. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ГКДОУ № 121 на общих родительских 

собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ГКДОУ № 121, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка, коррекцию отклонений в 

речевом и психическом развитии воспитанников; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 


