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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа реализуется в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном  учреждении «Детский сад № 83», группе №7 

(корпус № 3). 

Срок реализации программы 1 год.  

Рабочая программа реализуется на русском языке. 

Детский сад № 83 находится по адресу: 623400 вердловская обл., г. 

Каменск-Уральский, ул. Чайковского, 24 (корпус № 3 - ул. Мусоргского, 7). 

Рабочая программа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013; 

-Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 

17.10.2013) «Об образовании в Свердловской области»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 24.11.2022 г. № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования";  

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

от 28.01.2021г.  № 2 

- Уставом Детского сада № 83. 

 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, учитывает особенности  региона, 

образовательные потребности и запросы воспитанников.  

Содержание деятельности учителя-логопеда спроектировано в 

соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС (автор – Нищева Н.В.). 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы 

 

Цель реализации Рабочей программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Задачи Рабочей программы: 

 реализация содержания Рабочей программы для обучающихся с ТНР; 

 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; 
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 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 

узкой направленности) дошкольной организации, а также при участии 

родителей в реализации программных требований. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (Стандарт) Рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 
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дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Рабочей 

программы для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Рабочая программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Рабочей программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Рабочей программы: Стандарт и ФАОП ДО 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО 

разработала свою адаптированную образовательную программу. При этом 

ДОО оставляет за собой право выбора способов их достижения, выбора 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


8 
 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

Данная Рабочая программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с тяжелыми нарушениями речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

В основе перспективного и календарного планирования лежит 

тематический подход,  принцип последовательности и концентричности 

усвоения знаний, что предполагает такой подбор материала, который имеет 

логическую связь между составными частями и, где последующие задания 

опираются на предыдущие. 

Принцип учета этиологии и патогенеза, а также симптоматики 

нарушений и структуры речевого дефекта особенно важен при 

осуществлении индивидуально-ориентированной образовательной 

деятельности. 

 

Кроме того, Рабочая программа имеет в своей основе следующие 

принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип развивающего обучения; 

 принцип интеграции усилий специалистов и содержания 

дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип деятельного подхода к организации образования 

предполагает включение познавательного компонента в разнообразные виды 

и формы организации детской деятельности;  

 принцип адаптивности реализуемый через соответствие 

предметно-пространственной развивающей среды потребностям ребенка, 

через адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру; 

 принцип учета специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности; 

  принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
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 принцип полноты содержания и интеграции отдельных 

образовательных областей. 

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 

 

В этом возрасте дети проявляют высокую познавательную активность, 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-

схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Дети могут разложить последовательные картинки по порядку в 

соответствии с сюжетом.  

Понимают и употребляют абстрактные понятия «дружба», «правда», 

«обман», «радость», «страх»; последовательно называют дни недели, времена 

года. Сформированы видовые и родовые понятия. 

Совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Совершенствуется грамматический строй, богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь, 

появляется способность к соединению простых предложений в сложные, к 

описанию своих чувств. 

Опираясь на имеющиеся знания, дети придумывает сюжет с 

взаимосвязанными событиями и ролями, фантазирует, включая нереальные 

персонажи.   

Речь носит коммуникативный характер. 
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Характеристика особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. 
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Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

 

Кроме того, речевое нарушение рассматривается с точки зрения 

клинического диагноза. 

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, 
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обусловленное недостаточной иннервацией органов речевого аппарата.  

Чаще всего встречаются дети со стертыми формами дизартрии, которые 

проявляются легкими периферическими парезами мышц языка и мимической 

мускулатуры. С такими детьми артикуляционной гимнастикой занимаются 

систематически, активно и продолжительно. 

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, 

наблюдаемое в случаях, когда имеет место поражение или недоразвитие 

речевых зон коры головного мозга.  

У таких детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение 

словарного запаса, активное пользование в общении мимикой и жестами. В 

старшем дошкольном возрасте, даже по достижении третьего уровня 

речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств.  

Для детей с моторной алалией характерно стойкое грубое нарушение 

слоговой  структуры и звуконаполняемости слов. У них отмечаются 

значительные трудности во фразовой и связной речи, грубые и стойкие 

аграмматизмы, обучение грамоте идет с большим трудом.  

В произносительном плане такие дети, имея, как правило, 

ненарушенную моторику, быстро овладевают неречевыми артикуляциями, 

однако реализовать эти возможности при произнесении слов не могут. 

Автоматизация правильного произношения, а также дифференциация 

поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние сроки. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Обучение таких детей особенно эффективно в специализированных 

группах для детей с заиканием, т.к. им необходимо создание особых речевых 

условий, которые невозможно создать в группе с другой нозологией. 

Ринолалия -– нарушения тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата у 

детей.  

Речь ребенка затрудняется из-за артикуляционных и акустических 

дефектов. Патология характеризуется не только грубым искажением тембра 

голоса, но и стойкими расстройствам фонематического восприятия, лексики 

и грамматики, в дальнейшее и письма. 

 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Дети затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных 

свойств, обозначении этих свойств словом. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктвность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, дети отстают в развитии словесно-логического 
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мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, снижением скорости и 

ловкости выполнения, недоразвитием мелкой моторики. 

Кроме того, возможны нарушения нервно-психической деятельности 

различной степени выраженности. Отставание в речевом развитии может 

сочетаться с рядом неврологических  и  психопатологических  синдромов  

(синдромом  повышенного внутричерепного давления, повышенной нервно-

психической истощаемости, синдромами двигательных расстройств). 

Личностные особенности детей с ТНР характеризуются заниженной 

самооценкой, замкнутостью, робостью, нерешительностью, 

коммуникативными нарушениями (ограниченной контактностью, 

замедленной включаемостью в ситуацию общения, неумением 

ориентироваться в ситуации общения, неумением поддерживать беседу), 

проявлениями тревожности, агрессивности разной степени выраженности.  

 

Отклонения в эмоционально-волевой сфере проявляются как: 

- нестойкость интересов; 

- пониженная наблюдательность; 

- сниженная мотивация; 

- негативизм, неуверенность в себе; 

- повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость; 

- трудности в общении с окружающими и в налаживании контактов со 

своими сверстниками. 

 

Трудности вербальной коммуникации, речевой и поведенческий 

негативизм усложняют структуру нарушений и ведут к нарушению 

социальной адаптации. 

Таким образом, нарушение речи влечет за собой недоразвитие 

психических функций и требует специального отношения к комплексной 

коррекции и развитию всесторонне развитой личности. 

 

 

Характеристика контингента детей 5-6 лет с ТНР в группе №7 

(2023-2024 учебный год) 

На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в группу №7 для детей с тяжелыми нарушениями речи зачислено 11 

детей. 

Все дети имеют рекомендацию ПМПК: «Обучение по адаптированной 

основной образовательной программе для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи». 

Каждый ребенок имеет рекомендацию наблюдение у невролога.  
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Оценка здоровья детей группы 

Таблица 1 

 

Группа 

возраст 

Группа здоровья 

I II III 

старшая 

5-6 лет 
- 6 5 

 

Таблица 2 

 

Логопе-

дическое 

заключени

е 

ОНР I 

уровня 

ОНР II 

уровня 

ОНР III 

уровня 

моторна

я алалия 

дизартри

я 

другие 

диагноз

ы 

Количество  

детей 
- - 11 1 10 - 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи III уровня), преимущественно стертая дизартрия, один 

ребенок имеет алалию. Один ребенок воспитывается в двуязычной семье. 

Ни у одного ребенка нет первой группы здоровья. У четверых детей 

выявлены нарушения осанки, плоско-вальгусная деформация стоп, один 

ребенок страдает аллергией, двое – часто болеющие.  

Отмечаются индивидуальные особенности детей: трое – 

гиперактивных, двое – эмоционально лабильных, один – тревожный, один – 

вялый, заторможенный. 

Полученные данные определяют основные приоритеты в реализации 

образовательной программы – коррекция речевых и неречевых нарушений, 

физическое развитие и оздоровление. 

 

Таблица 3 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья 9 

Неполная семья 2  

Многодетная семья 3 

Семья с опекуном 1  

Этническая семья 1  

Особенная семья - 
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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей 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 Рабочей программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Рабочей программы предусмотрены 

в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Рабочей программы  

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

5) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез  

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

6) старается правильно произносить звуки (в соответствии с онтогенезом); 

7) владеет простыми формами фонематического анализа; 

8) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

9) пересказывает хорошо знакомую сказку, короткий текст; 

10) составляет описательный рассказ по образцу и плану, ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

11) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

12) использует различные виды интонационных конструкций; 

13) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с 

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 
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взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

14) рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); 

15) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

16) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

18) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

19) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

20) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

21) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

22) владеет основными видами продуктивной деятельности, старается 

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании; 

23) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

24) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

25) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

26) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

28) старается определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
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32) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников; 

33) старается осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

34) знает и старается подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

35) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

36) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

личного пользования. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в 

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

очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
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социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Рабочей 

программы 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: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) индивидуальные карты учета динамики развития ребенка; 

4) речевая карта ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом разработаны «Речевая карта ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 4-7 лет» и стимульный материал 

для проведения обследования на основе «Речевой карты ребенка с ОНР от 4 

до 7 лет» Н.В. Нищевой.   

Осуществление системы мониторинга динамики 

развития обучающихся с ТНР 

Педагогический мониторинг– это система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивает непрерывное отслеживание состояния 

и прогнозирования ее развития. 

Задачи педагогического мониторинга: 

- получение объективной информации о реализации образовательной 

программы; 

- проведение анализа достижений в обучении, воспитании, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

- выявление затруднений педагогов и специалистов ДОУ в 

осуществлении образовательной, физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками, логопедического воздействия 

- дополнение и развитие системы показателей педагогического 

мониторинга в условиях ДОУ 

- совершенствовании воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего процесса. 

 

Педагогическая диагностика  

достижения планируемых результатов 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность 
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обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Углубленная диагностика осуществляется в начале сентября. Задачами 

углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния всех 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Данное обследование позволяет выявить, в том числе, 

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития.  

Периодичность диагностики определяется с учетом обеспечения 

возможности оценки динамики достижений детей. В конце учебного года 

проводится итоговая диагностика, при необходимости возможна 

промежуточная диагностика. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей (совершенствовании 

коррекционно-развивающего процесса). 

 

Использование речевой карты с данными логопедического 

обследования детей дошкольного возраста c ТНР позволяет обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых 

ошибок, степень самостоятельности, особенности выполнения заданий); 

- интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

- подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

- построение индивидуального речевого профиля, который позволяет 

наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план 

коррекционной работы; 

- отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало-конец учебного  года); 

- возможность специалистам осуществлять анализ динамики 

устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки 

коррекционно-педагогического воздействия. 

 

В процессе педагогической диагностики используются низко 

формализованные методы (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогам и родителям результаты комплексного обследования 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных обследования.  

При отсутствии динамики в развитии дошкольника при обучении по 

данной программе, психолого-педагогической комиссией ему определяется 

новый образовательный маршрут в соответствии с выявленными 

возможностями и тяжестью развития. 

 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее – ЧФУОО) расширяет, углубляет содержание 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования и ориентируется на:  

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов 

воспитанников, членов их семей и педагогов;  

• специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс;  

• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют возможностям, 

потребностям и интересам воспитанников; 

• поддержку интересов педагогических работников, реализация 

которых соответствует целям и задачам АОП ДО;  

• существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, развивающую предметно-

пространственную среду;  

• наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского 

сада.  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена:  

- авторскими программами и технологиями, направленными на 

развитие детей в освоении содержания образовательной деятельности - 

организацией социально-педагогического партнерства как фактора 

повышения качества образовательного процесса;     

-  проектом приобщения дошкольников к техническому творчеству и 

формированию первоначальных технических навыков, расширению 

кругозора, в том числе и в естественнонаучном и техническом направлении. 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется на основе: 
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- Образовательной программы с учетом специфики образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала «СамоЦвет»/ Авт. коллектива 

Гредина Оксана Владимировна. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019.; 

- Программы Организации опытно-проектно-экспериментальной 

деятельности детского сада № 83 в рамках комплексной государственной 

программы «Уральская инженерная школа».   

 

Цели и задачи части Рабочей программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной.  

 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности 

к общим делам, любви и уважения к членам семьи.  

 Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, 

районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.  

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 

(селу).  

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину 

(город село) красивым.  

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

людей своего города (села).  

 Развивать у детей интерес к родному краю как части России: 

культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае.  

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности.  

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.  

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 
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традициях представителей разных национальностей жителей родного края - 

Среднего Урала.  

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, 

уважение к культурным традициям своего и других народов.  

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, 

стремление сохранять их.  

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов и национальностей.  

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин 

различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, 

обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 

видах художественно-творческой деятельности.  

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры.  

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов.  

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других 

людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 Побудить интерес ребенка к предметам естественнонаучного цикла. 

 Сформировать у воспитанников навыки практической деятельности. 

 Создать в дошкольных образовательных учреждениях условия, для 

качественного развития математических и иных способностей. 

 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и 

обучение детей в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО;                 

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, 

обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной 

позиции в рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в 

обществе;   

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание 

должно основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на 

приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; · принцип научности, требующий изложения содержания 

программы в соответствии с современными достижениями и требованиями 

науки;   
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- принцип личностно-ориентированного подхода, предполагающий 

построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка;   

- принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания 

совместную деятельность детей и взрослых в реализации вместе 

выработанных целей и задач, поддержку инициативы детей в различных 

видах деятельности;   

- принцип последовательности и преемственности в обучении как на 

уровне дошкольного образования, так и при переходе на следующий уровень 

начального общего образования;   

- принцип народности (К.Д.  Ушинский), заключающийся в том, что 

система воспитания построена соответственно интересам народа, развивает и 

укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и моральные качества 

— патриотизм и национальную гордость, любовь к труду. Ребёнок с детства 

приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, 

страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близкие, 

родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое 

знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные 

игры, песенки и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные 

произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка 

помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной 

культуры.  

  

  Принципы и подходы с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Уральского региона:  

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта, традиций, социальнокультурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс;  

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития;  

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится 

у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 
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продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка  

В содержательном разделе Рабочей 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.  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, 

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 ДОО, местом 

расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, следуем общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Рабочей 

программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимаем 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. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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Содержание Рабочей программы включает подробное описание 

коррекционных мероприятий в рамках образовательной области «Речевое 

развитие». Данное направление является приоритетным в работе учителя-

логопеда и нацелено на выравнивание речевого развития детей.  

Тесная взаимосвязь образовательной области «Речевое развитие» с 

такими образовательными областями как «Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие»,  «Художественно-эстетическое  

развитие», «Физическое развитие» обеспечивает возможность решения 

задачи умственного и творческого, эстетического,  физического  и  

нравственного развития ребенка на логопедических занятиях, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

2.2.1. Особенности организации образовательного  процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником; 

 формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в Организации; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
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работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми создаются и 

расширяются знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Основное внимание уделяется формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

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

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении.  

У обучающихся формируются экологические представления через 

знакомство их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

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

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты).  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 
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представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 

взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

 

Приоритетные коррекционные направления  

в работе учителя-логопеда 

  использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

  называние необходимых предметов, использование предикативной  

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации; 

  использование производимых ребёнком действий для употребления  

соответствующих глаголов, определений, предлогов;  

  переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 
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  побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из  

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; 

  стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 

речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

 

 

2.2.2. Особенности организации образовательного  процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие»  

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 
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обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Приоритетные коррекционные направления  

в работе учителя-логопеда 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса;  

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

 

2.2.3. Особенности организации образовательного  процесса по 

образовательной области «Речевое развитие»  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
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задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Создаются условия для развития коммуникативной активности 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Детям предлагаются различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений детям читают книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного.  

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов  

артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих  

звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

 развитие элементарных навыков фонематического анализа;  

 развитие понимания речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 оладение речью как средством общения и культуры.  

 

2.2.4. Особенности организации образовательного  процесса  
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по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

словесного искусства, в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с педагогом деятельность обучающихся. 

Обучающиеся становятся участниками праздников, знакомятся с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в рамках 

«Художественно-эстетическое развитие» становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений, особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Эти занятия проводятся воспитателями, музыкальным руководителем 

при согласовании содержания и методов с учителем-логопедом. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включаться в отдельные игровые ситуации. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе различных видов занятий, в том числе и на занятиях с учителем-

логопедом. 
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Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 

проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 развитие музыкально-ритмических движений; 

 коррекция внимания детей; 

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на 

другое и т. д.; 

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

 

2.2.5. Особенности организации образовательного  процесса по 

образовательной области «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни занятия способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Детям рассказывается о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогая осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания. Создаются возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении организуется пространственная среда, позволяющая провести игры 

малой подвижности в кабинете.  

Обучающиеся становятся участниками спортивных праздников, у 

обучающихся формируется интерес к различным видам спорта. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

Физическое воспитание связано с развитием ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. На логопедических занятиях 

применяется самомассаж, проводятся различные виды гимнастик 

(глазодвигательная, артикуляционная, пальчиковая), нейрокоррекционные 

упражнения. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Обучающиеся с ТНР 

вовлекаются в различные игры-экспериментирования, игры-этюды, жестовые 

игры, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
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использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

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

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний 

в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической 

культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 формирование двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 развитие статической выносливости, равновесия;  
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 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 
 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание образования в части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений, выстроено по модулям образовательной 

деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом 

образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 

возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Содержание программ является взаимодополняющим ко всем пяти 

образовательным областям (модулям образовательной деятельности) 

обязательной части:  

1. «Социально-коммуникативное развитие  

2. «Познавательное развитие»   

3. «Речевое развитие»   

4. «Художественно-эстетическое развитие»   

5. «Физическое развитие»   

Объем части ООП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

общего объема времени на реализацию ООП ДО. 

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает 

возрастные, психологические и физиологические особенности детей 

дошкольного возраста, направленность деятельности (образовательные 

области), определяется задачами содержательных линий различных видов 

культурных практик, как представлено в таблице ниже. 

 

Образовательная область 

Содержательная линия культурной практики 

Возрастная категория детей 

Дошкольный возраст 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Духовно-нравственная культурная практика» 

«Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» 

«Культурная практика игры и общения» 

«Культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда» 

«Познавательное 

развитие» 

«Культурная практика познания» 

«Сенсомоторная культурная практика» 

«Культурная практика конструирования» 

«Речевое развитие» 
«Речевая культурная практика» 

«Культурная практика литературного детского 



37 
 

творчества» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Культурная практика музыкального детского 

творчества» 

«Культурная практика изобразительного детского 

творчества» 

«Культурная практика театрализации» 

«Физическое 

развитие» 

«Культурная практика здоровья» 

«Двигательная культурная практика» 

 

Содержательные линии культурных практик, выступающие в 

образовательном процессе в форме партнерства взрослых (их носителей) с 

детьми, базируются на нескольких составляющих: эмоционально-

чувственной, деятельностной (регулирование, поведение) и когнитивной в их 

взаимосвязи, каждая из которых опирается на категории ценностей как 

начальной стадии ценностного развития личности ребенка: 

• «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, 

устойчивая мотивация к ведению основ здорового образа жизни; отражение 

имеющихся знаний в деятельности и поведении; 

• «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество 

и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

• «Социальная солидарность» – свобода личная и национальная, 

доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

Модель содержания и организации образовательного процесса, 

включает совместную деятельность взрослых (педагогов, родителей), 

деятельность детей (в т. ч. свободную самостоятельную). 

 

Учитель-логопед более полно реализует образовательную область 

«Речевое развитие». Содержание других областей подробно прописано в 

АОП ДО. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи Содержание 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

1. Обеспечить формирование 

основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка. 

2. Создать условия для 

налаживания игрового и 

речевого взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

«Речевая культурная практика» 

https://cloud.mail.ru/public/ztcy/C9fiMrdq7  

https://cloud.mail.ru/public/ykPK/JghqcrXCL  

«Культурная практика литературного 

детского творчества» 

https://cloud.mail.ru/public/f63Z/qawUhUu3N  

https://cloud.mail.ru/public/dnZd/nHgTsjWfd  

https://cloud.mail.ru/public/ztcy/C9fiMrdq7
https://cloud.mail.ru/public/ykPK/JghqcrXCL
https://cloud.mail.ru/public/f63Z/qawUhUu3N
https://cloud.mail.ru/public/dnZd/nHgTsjWfd
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3. Обеспечить накопление 

словарного запаса, обогащение 

речи смысловым содержанием. 

4. Создать условия для 

освоения грамматического 

строя речи ребенка в процессе 

развития связной 

диалогической и 

монологической речи. 

5. Создать условия для 

подведения ребенка к 

элементарной поисковой 

деятельности в сфере языка и 

речи. 

6. Обеспечить развитие 

восприятия и произносительной 

стороны речи: произношение 

гласных и простых согласных 

звуков. 

 
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 
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и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия необходимо 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Учитель-

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

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях, 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. 

6. 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. Ребенку предоставляется 

самостоятельность, оказывается поддержка, что вселяет веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

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 

взрослым и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки, поскольку учитель-логопед и другие педагогические работники 

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

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

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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10. 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. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 
 
 

2.5. Взаимодействие с семьями обучающихся с ТНР 

 

Все усилия учителя-логопеда по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья привлекается к  активному участию в развитии ребенка, с целью 

обеспечения непрерывности коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные учителем-логопедом, при 

необходимости и по возможности изготавливают элементарные пособия для 

работы дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом для 

выполнения, прописываются в тетрадях взаимодействия и/или подробно 

разъясняются при встрече. Это усиливает эффективность коррекционной 

работы и ускоряет процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия с семьями дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников – 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 
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формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. 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. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка 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. 

8. 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; 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, группы в мессенджерах). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы 

выстраивается в целях создания в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 

Учитель-логопед в своей работе использует различные формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. Коллективные формы взаимодействия 

 Групповые родительские собрания  

Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в 

год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

Тематические занятия 

Планируется на основании запросов и анкетирования родителей, в 

соответствии с планом работы, при возникновении трудностей. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы», «Мастер-классы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе; 

- информирование родителей о ходе образовательной и коррекционно-

развивающей работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

 Проведение детских праздников и «Досугов» 

Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОО 

с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата 

в группах и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы 

Проводятся по мере необходимости. 

Задачи:  
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- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о необходимости в дополнительной 

информации образовательно-воспитательного характера; 

- определение оценки родителями эффективности работы. 

 

Беседы и консультации 

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы 

с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки 

 Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в 

удобных для родителей местах. 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы. 

Выставки детских работ 

 Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия  

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для 

понимания родителями. Проводятся 1 раз в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

Информирование в Интернет-сети. 

Размещение на сайте учреждения актуальной информации для 

родителей по вопросам обучения, развития, воспитания детей в разделах и 

рубриках. 

Задачи: 
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-разноплановое информирование родителей, в том числе 

своевременное   - об изменениях, новостях, актуальных сведениях; 

-обратная связь с учетом потребностей, запросов родителей; 

- повышение педагогической культуры родителей, воспитывающих 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различной направленности 

 Создание совместных детско-родительских проектов. 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение 

 Создание интернет-пространства групп. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

 

 Формы работы по образовательным областям 

Образовательная  

область 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение  

Индивидуальная  игра 

Педагогическая ситуация  

Праздник 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Поручение  

Просмотр и анализ  мультфильмов, видеофильмов 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Ситуативный разговор 

Интегративная деятельность  

Проблемная ситуация 

Речевое развитие Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Ситуация общения  
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Беседа  

Чтение, обсуждение 

Интегративная деятельность  

Проектная деятельность  

Игра-драматизация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организация выставок  

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Физическое развитие Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Зрительная гимнастика 

Игровой самомассаж  

Игра малой и средней подвижности 

Интегративная деятельность  

Беседа 

 

Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Ведущими видами детской деятельности являются: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная и др. Игра занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребенка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

применения. 

Поскольку все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть 

из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Выделяют простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы обычно посвящены одной теме. К простым формам 
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относятся: 

-беседа, 

-рассказ, 

-наблюдение, 

-дидактическая игра (или любая другая игра, возникающая по 

инициативе педагога), 

-эксперимент. 

Составные формы (разнообразное сочетание простых форм). К 

составным формам  относятся: 

-игры-путешествия, 

-игровые ситуации, 

-целевые прогулки и экскурсии, 

-творческие мастерские, 

-творческие гостиные и творческие лаборатории, 

-интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как  целенаправленная подборка 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

-различные проекты (детско-родительские, совместные 

образовательные и иные), 

-тематические дни, 

-тематические недели, 

-тематические или образовательные циклы. 

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для  проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет 

специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка.  

Во вторую половину дня в о з можно внедрение культурных 
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практик. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); в продуктивной - созидающий и волевой субъект 

(инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

 
 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

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; 
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- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 Задачи программы: 

- 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. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 - обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы всех 

педагогических работников дошкольной образовательной организации 

включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 
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числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются: 

-  состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН); 

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание); 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР.  

Специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи считаются: 

- 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 

при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом (1 

раз в неделю в форме игровой развивающей образовательной деятельности);  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 

с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 
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- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте учителя-логопеда 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, 
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осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа организуется на лексических 

темах, близких ребенку по возрасту и интересам. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  

В качестве приемов обследования используются 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, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях используются такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

учителя-логопеда, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал.  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится по общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка. 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 



54 
 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

Детальное содержание обследования представлено в Речевой карте. 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Формирование правильного звукопроизношения. 

3. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

4. 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). 

5. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога. Подготовка 

к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово». 

6. 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 значением 

(бусинка); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто. 

7. Развитие связной монологической речи. 
 

 

Содержание деятельности учителя-логопеда 
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Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с ТНР 

осуществляется в ходе подгрупповых и индивидуальных занятий и в 

режимных моментах по следующим основным направлениям:  

- развитие фонетико-фонематической стороны речи; 

- развитие лексико-грамматических категорий и связной речи. 

При осуществлении образовательной деятельности по развитию 

фонетико-фонематической стороны речи ведется формирование 

подвижности артикуляционного аппарата, постановка, автоматизация 

свистящих и шипящих звуков, подготовительные упражнения для вызывания 

сонорных звуков. Формируется фонематический слух, развивается умение 

оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, предложением. 

Уделяется внимание развитию речевых навыков (развитие физиологического 

дыхания, плавности и силы голоса, интонационной выразительности речи), 

общей и мелкой моторики.  Развивается слуховое внимание, сенсорное 

восприятие и зрительно-пространственные представления, которые являются 

базой для развития всех высших психических функций.  

Основным в развитии лексико-грамматических категорий и связной 

речи является активное расширение и уточнение лексических значений слов, 

различение и освоение их грамматических форм. Продолжается развитие 

импрессивной и экспрессивной речи. Дети учатся понимать и использовать в 

речи сложноподчиненные и сложносочиненные предложения, вступать в 

речевое общение с окружающими, поддерживать беседу, пересказывать 

небольшие литературные тексты, рассказывать о предмете и по сюжетной 

картине. 

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников с общим 

недоразвитием речи, логопедические занятия проводятся с подгруппой детей, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала существенно 

повышается. В связи с этим непосредственно образовательная деятельность с 

детьми подразделяется на индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Зачастую индивидуальные занятия носят опережающий характер, их 

основная цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. Осуществление индивидуальной образовательной 

деятельности предполагает развитие слухового внимания и памяти, 

артикуляционной моторики, постановку отсутствующих и коррекцию 

искаженных звуков, автоматизацию, дифференциацию звуков и введение их 

в самостоятельную речь, а также закрепление лексико-грамматических 

навыков. Дети учатся понимать и использовать в речи сложноподчиненные и 

сложносочиненные предложения, пересказывать небольшие литературные 

тексты, рассказывать о предмете и по сюжетной картине. 

Основной целью в подгрупповой деятельности является усвоение 

произношения поставленных звуков в усложненных фонетических условиях 

и использование их в различных формах собственной речи. Обеспечение 

дальнейшего расширения лексических знаний, развитие самостоятельной 

связной речи.  
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В наиболее сложных случаях, при освоении нового типа высказывания, 

обучении пересказу, индивидуальная работа предшествует групповой. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению учителя-логопеда (от 2—3 до 5—6 

человек). При работе с 2-3 детьми одновременно проводится первоначальное 

закрепление поставленных звуков, подготовка к звуковому анализу и 

синтезу, расширение словарного запаса слов и отработка грамматических 

категорий в связной речи.  

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся учителем-

логопедом в соответствии с расписанием, учитывая режим дня. 

 

В коррекционной работе используются методические пособия 

Ткаченко Т.А., Арбековой Н.Е., Гомзяк О.С. и др. 

Особое значение в сохранении здоровья дошкольников имеет 

внедрение в коррекционный процесс инновационных здоровьесберегающих 

технологий. В образовательной деятельности применяются упражнения А.Л. 

Сиротюк, способствующие уравновешиванию процессов торможения и 

возбуждения нервной системы, снятию умственной нагрузки, 

нейрокоррекционные упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия, улучшения восприятия, активизации познавательной 

функции, дыхательные упражнения, улучшающие ритмирование организма, 

развивающие самоконтроль и произвольность. Используются специальные 

мячики, массажные кольца и шарики Су-джок нормализующие мышечный 

тонус, опосредованно стимулирующие речевые области в коре головного 

мозга.  

Использование в работе современных логопедических методик и 

здоровьесберегающих технологий позволяет оказать качественную помощь 

ребенку в развитии речи, сохраняя его здоровье и обеспечивая полноценное 

развитие. 


 

Задачи и основное содержание работы  
по развитию и коррекции речи детей старшей группы 

        

1. Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.  

 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).  

 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

 

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 

4. Развитие связной речи и формирование коммуникативных 

навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать 

о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

 

5. Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

Познакомить с буквами У, А, И, О, М, Н, П, Т, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, 

С, З, Ш, Ж, Э (сказочный, игровой вариант).  

Развивать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Развивать навык чтения прямых и обратных слогов.   
 
 

 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

1. Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

1.1. Цель воспитания 
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Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания 

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 ОВЗ. 

Воспитание детей с ТНР старшего дошкольного возраста: 

Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, возможностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности,

 инициативности, формирование основ патриотизма; 

-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; 

-содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-формировать систему ценностей, основанную на непотребительском

 отношении к природе и понимании самоценности природы; 

-    развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в   многообразии 

его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

-поощрять проявления морально-волевых качеств; 

-формировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и 

т.д. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.2. Направления воспитания 
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1.2.1.  Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патритического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

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

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

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

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

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

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

Отчизны в целом). 

1.2.2.  Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

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

общий язык с другими людьми. Ценности - семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 
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накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

1.2.3.  Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

1.2.4.  Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Цености - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5.  Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

1.2.6.  Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. Эстетическое воспитание направлено на 

воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 



63 
 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

1.2.7. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 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, 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 в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 
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- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: 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 Организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при   реализации Рабочей программы воспитания 

В ДОО наряду с основными принципами Программы воспитания 

реализуются принципы коррекционного обучения, необходимые в условиях 

групп компенсирующей направленности: 

- позитивная социализация ребенка с ТНР; 

- учет индивидуальных особенностей, возможностей,

 потребностей, состояния здоровья воспитанников с ТНР; 

- признание ребенка с ТНР полноценным участником воспитательных 

отношений; 

- личностно-развивающее взаимодействие участников образовательных 

отношений. Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.4. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания ДОО 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. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и Организации, 

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 

Организации, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 

1.5. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 
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укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь: 

- люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела;

- природа;

- это семья, детский сад, немного улицы. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 - «от педагогического работника», который создает предметно-

образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 - «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического 

работника», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности - игровой. 



Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет 

воспитательный процесс. Большую роль играет педагог. От взрослого 

требуется большой педагогический такт, выдержка, доброта, человечность. 

Педагог должен быть честным и правдивым, искренним и принципиальным, 

душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и 

разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие 

настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить.  
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Одним из главных инструментов воспитывающей среды является 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ. Она 

аналогична РППС образовательной программы ДОУ. 

 

1.6. Общности (сообщества) образовательной организации 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

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

реализуемых всеми сотрудниками Организации.  

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников, членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу.  

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в Организации.  

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при  реализации Рабочей программы воспитания 

В ДОУ многочисленный педагогический состав: воспитатели, учителя-

логопеды,  педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. Каждый педагогический работник в совместной 

деятельности выстраивает взаимодействие «взрослый+ребенок», основанное 

на уважении к личности ребенка, доверии, взаимоуважении, поддержке. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 
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возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при  реализации Рабочей программы воспитания  

Педагог соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

- приветствует родителей и детей  первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу педагога детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог следует за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

Педагоги в условиях групп компенсирующей направленности не 

только соблюдают нормы профессиональной этики и поведения, но и следят 

за собственной речью, как образцом для детей с ТНР, своим внешним видом 

(в работе с детьми с ТНР и особыми потребностями необходимы удобная 

одежда, обувь), отрабатывают правильность восприятия воспитанниками 

словесных инструкций, включают оречествление режимных моментов, при 

взаимодействии с родителями, воспитывающими детей с ТНР, способствуют 

повышению их педагогической компетенции. 

 

1.7. Социокультурный контекст 

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. 
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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. 

Деятельности и культурные практики в Организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в Стандарте. 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 

родителям (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 (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.8. Социальное партнерство 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования как 

форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации 

ООП ДО, совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество 

решения определенного круга образовательных задач на конкретном этапе 

совместной деятельности субъектов.  

 

Наименование 

организации 

Направление взаимодействия 

Взаимодействие с 

ОМС  

«Управление 

образования  

г. Каменска – 

Участие в городских программах, конкурсах, 

проектах, фестивалях. 

 Участие в культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях.  

 Выполнение социального заказа по воспитанию, 
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Уральского» образованию, оздоровлению дошкольников. 

Содействие в воспитании детей, не посещающих 

ДОУ.  

Сетевое взаимодействие с территориально 

близлежащими детскими садами и школами. 

Взаимодействие с 

муниципальной и 

областной ППК  

Психолого-педагогическое сопровождение и 

диагностика уровня психофизического развития 

детей с ОВЗ. 

Разработка программ индивидуального 

сопровождения. 

Взаимодействие с 

учреждениями СПО 

и ВПО: 

- ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж» 

- педагогический 

университет (УрГПУ); 

- институт развития 

образования (ИРО). 

Направление на обучение и повышение 

квалификации по вопросам управления, 

управления инновациями в образовании, ИКТ – 

технологий, переподготовки кадров. 

Организация обучающих мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

профессионализма педагогических и руководящих 

работников детского сада (конференции, мастер – 

классы, семинары – практикумы).  

Участие в образовательных проектах. 

Взаимодействие с 

детскими садами и 

школами 

микрорайона 

Презентация и обмен профессиональным опытом в 

вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Обогащение содержания образовательной работы, 

повышение качества образовательного процесса. 

Участие в совместных проектах, фестивалях, 

акциях, конкурсных мероприятиях.   

Взаимодействие с 

организациями и 

предприятиями в 

рамках программы 

«Уральская 

инженерная школа»: 

ПО «Октябрь», 

СОШ №19, 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский  

радиотехнический 

техникум»; 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж» 

Разработка и реализация образовательных практик 

в рамках программы «Уральская инженерная 

школа». 

Профориентационные мероприятия для детей 

дошкольного возраста с применением 

современного оборудования, являющимися 

составляющими ранней профориентации, целью 

которой является допрофессиональное 

самоопределение дошкольников. 

Мероприятия по популяризации технического 

творчества дошкольников. 

Цикл методических мероприятий для руководящих 

и педагогических работников образовательных 

учреждений. 

Цикл семинаров, мастер-классов для педагогов 

детского сада в рамках программы «Уральская 
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инженерная школа». 

Участие в грантах на финансирование 

инновационной техники для сферы дошкольного 

образования. 

Взаимодействие 

через интернет – 

ресурсы 

Просмотр семинаров и вебинаров в он – лайн и оф 

– лайн режимах. 

Использование методических материалов и 

нормативной базы по подписке. 

Возможность публикаций и участия 

международных, всероссийских и региональных 

конкурсах.  

Приобретение оборудования и программно – 

методического обеспечения для развития  

инновационной деятельности.  

Взаимодействие с 

органами  

здравоохранения 

Обогащение содержания деятельности учреждения 

через сотрудничество с медицинскими 

учреждениями по вопросам профилактики и 

охраны жизни и здоровья детей.  

Организация прививочной и противотуберкулезной 

работы.  

Проведение лабораторных обследований детей.  

Обследование детей узкими специалистами. 

Взаимодействие с 

государственными 

службами  

- ФГУП МВД России 

- ГИБДД г. Каменка – 

Уральского  

- Пожарная часть г. 

Каменска – 

Уральского  

- Воинская часть - 

45123 

Проведение совместных организационно-

профилактических мероприятий; 

Организация и проведение совместных массовых 

мероприятий: 

- «Веселые старты»; 

- «Зарничка»; 

- «День защиты детей» и других. 

Организация экскурсий; 

Участие в конкурсах по безопасности.  

Взаимодействие с 

общественными 

организациями: 

- «Союз ветеранов 

города»; 

- приют «Я ЖИВОЙ», 

- «Союз десантников 

России», 

- «Музей боевой 

славы» 

Реализация долгосрочного сетевого 

патриотического проекта «Звезды победы». 

Организация благотворительных акций. 

  

Взаимодействие с Участие в конкурсах, программах, культурно-
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учреждениями 

культуры и спорта: 

- Городской 

выставочный зал; 

- Детская музыкальная 

школа; 

- Театр Драмы; 

-ТЮЗ; 

- Городской 

краеведческий музей; 

- Центральная 

библиотека. 

массовых и спортивных мероприятиях. 

Взаимодействие с библиотекой: организация 

экскурсий, занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию, тематических 

выставок детских книг, организация выездной 

библиотеки, с выставочным залом, музеем: осмотр 

экспозиций, посещение тематических выставок 

местных художников. 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Организация тематических (в том числе 

профилактических и благотворительных) акций. 

Реализация и защита детско – родительских 

проектов. 

Проведение тематических конкурсов, выставок, 

экскурсий, мастер – классов, сбор коллекций. 

 

 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень 

открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 

повышения качества образования.  
 

1.9. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

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 

родителями (законными представителями); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при  реализации Рабочей программы воспитании 
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Модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного 

процесса отражает интегрированные виды деятельности, направленные на 

проявление обучающимися с ТНР общительности, активности и 

любознательности, самостоятельности и инициативы в разных видах 

деятельности. 

 

 

1.10. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогов 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 Организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, 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 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие,  

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 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. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

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. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

2. Содержательный раздел Рабочей программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач 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: 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при реализации РПВ 

Воспитательные задачи определены по каждой образовательной 

области в соответствии с требованиями Программы и представлены 

направлениями воспитания: 

- патриотическое; 

- социальное; 

- познавательное; 

- физическое и оздоровительное; 

- трудовое; 

- этико-эстетическое. 

Календарный тематический план (КТП) определен в соответствии с 

тематическими неделями по календарному учебному графику, включает 

события и даты Календарного плана воспитательной работы на текущий 

учебный год. Материал применяется вариативно, адаптирован к условиям 

групп компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР. 

 

Региональный и муниципальный компоненты реализуются в 

соответствии с учебным планом ДОУ, пояснительной запиской к учебному 

плану, включают увеличение двигательной активности и формирования 

любви к Родному краю, его самобытности и неповторимости, бережного 

отношения к родной природе. Элементы регионального компонента 

включены в КТП, определены в соответствии с возможностями 

воспитанников с ТНР.  

 

 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 
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как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным 

традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при реализации РПВ 

Большое значение в системе патриотического воспитания уделено 

государственной символике, а также региональной символике, геральдике с 

целью формирования и воспитания патриотических чувств, развития 

нравственных качеств, познавательных и творческих способностей, 
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приобщения детей к общечеловеческим ценностям. 

Ознакомление с государственными символами – существенный 

потенциал для воспитания, наряду с патриотизмом, гуманистических 

ценностей, формирования социальных форм общения, развития 

познавательного интереса, способности анализировать, понимать 

изображения-символы. 

Задачи: формирование начальных представлений о символическом 

значении цветов и изображении герба и флага; знакомство с элементарными 

сведения об истории происхождения флага и герба; формирование 

представлений о функциональном назначении государственных символов 

(герб, флаг, гимн); расширение представлений о малой родине на основе 

региональной символики; развитие познавательных интересов, мышления, 

графических навыков и умений, воспитание уважительного отношения к 

символике (государственной, региональной), уважения и любви к своему 

Отечеству, малой и большой Родине. 

В каждой возрастной группе, в соответствии с уровневыми 

возможностями воспитанников, с учетом возраста детей, оформлены 

уголки/центры патриотического воспитания. 

 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 
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- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы 

в продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому 

работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности: 

- совместная деятельность педагога с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления воспитательной деятельности  

- организация подвижных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

- поддержание оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

Педагог участвует в формировании у дошкольников с ТНР понимания 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей.  

Основные направления воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема 

пищи; 

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним 

видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков ведется в тесном контакте с воспитателями и семьей. 

 

Трудовое направление воспитания  

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся сТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в 
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повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так 

как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ТНР соответствующее настроение, формировать стремление 

к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности – «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на 

«вы» и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 
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свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с 

ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при реализации РПВ 

В каждой возрастной группе оформлены и действуют 

центры/уголки по направлениям развития и воспитания детей. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 

Социокультурное окружение несет в себе функционально-

воспитательное значение. Такие объекты, как близко расположенные к ДОУ 

парки, школа, городская библиотека, спортивные объекты представляют 

социально-значимые институты, повышающие значение нравственно-

этических и культурных ценностей. Все это оказывает воспитательное 

воздействие на детей, посещающих учреждение. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденного приказом Минобрауки России от 17.10.2013 № 

1155.Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической деятельности является формирование 

общей культуры личности ребенка, в том числе, ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, нравственных, этических, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности, ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 
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Принципы взаимодействия педагогов и воспитанников: 

-  соблюдение приоритета безопасности, законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке, семье; 

-  создание в ДОО психологически комфортной среды, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие каждого ребенка и взрослого; 

личностно- развивающее и гуманистическое взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

-  позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

-  содействие и сотрудничество детей   и   взрослых,   признание   

ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений; 

-  партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей; 

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативности программы для обогащения детского развития. 

-  системность, целесообразность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Игровая деятельность является ведущей в воспитательном 

процессе. Игра широко используется как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения детей, и как самостоятельная форма работы 

с воспитанниками. Отдельное внимание уделяется самостоятельной 

деятельности. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается непосредственным или опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

проводится с целью активизации отдельных детей. Как известно, дети с ТНР 

требуют повышенного внимания со стороны педагога. Воспитательный 

процесс организуется в развивающей среде, которая образуется из 

совокупности предметных, социальных условий и пространства ребенка. 

Среда обогащается за счет эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной безопасности и надежности, насыщенности, соответствия 
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возрастным и гендерным особенностям детей, их потребностям и интересам. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети могли свободно ориентироваться в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем составляющим, умели 

самостоятельно действовать, придерживаясь норм и правил поведения и 

пребывания. 

 

Приоритетным в воспитательном процессе является речевое 

воспитание (воспитание звуковой культуры речи, навыков речевого 

общения, любви к родному языку). Значительное внимание уделяется 

физическому воспитанию и развитию как основополагающему в 

формировании привычки к ЗОЖ. Правильная организация режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, оптимизация 

двигательной активности способствуют воспитанию представлений о 

физическом развитии дошкольника. 

 

 Большое внимание уделяется воспитанию и формированию 

готовности к труду, как нравственному становлению, с учетом детской 

личности, моральной мотивации, трудовых заданий, возможностей и 

способностей. Особое внимание отводится эстетическому воспитанию, 

приобщению детей к миру прекрасного (музыке, живописи, художественной 

литературе). 

 

Интеграция семейного воспитания и дошкольного позволяют 

сохранить приоритет семьи, активнее привлекать родителей к участию в 

воспитательном и образовательном процессе. 

Направления воспитательной работы представлены в инвариантных 

и вариативных модулях. 

Инвариантные модули воспитания: 

- групповое руководство; 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- работа с родителями. 

Вариативные модули воспитания: 

- ключевые дела; 

- организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

- реализация регионального компонента. 

- 

Основные традиции воспитания: 

Направления работы в рамках реализации основных традиций 

воспитания: 

- ключевые дела, позволяющие интегрировать воспитательные усилия; 

- коллективная разработка, коллективное планирование и 

проведение, коллективный  анализ результатов; 

- создание условий, когда усиливается роль ребенка при
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 установлении   доброжелательных и товарищеских отношений, его 

взрослении; 

- ориентирование педагогов на формирование микрогрупп, иных 

коллективных детских объединений для реализации совместной деятельности 

 

В условиях ДОО основными традициями воспитания являются: 

 ключевые общие мероприятия детского сада, мероприятия по 

Федеральному календарному плану, коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 

большинства, используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

 в проведении общих мероприятий детского сада поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле; 

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

Для учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 
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строится воспитательная работа. 

Рабочая программа воспитания определяет виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности ДОУ в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при реализации РПВ 

Партнерство ДОУ с семьей: сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. 

Сотрудники ДОУ знакомы с условиями жизни ребенка в семье, 

понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников.  

Рабочая программа воспитания предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах. Работа с родителями или законными представителями 

дошкольников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в 

данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- Родительский комитет ДОУ, участвующий в управлении дошкольной 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; родительские собрания, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

занятия и другие режимные моменты для получения представления о ходе 

образовательно- воспитательного и коррекционного процесса в ДОУ; 

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем образования и воспитания дошкольников. 

      

  

3. Организационный раздел Рабочей программы воспитания 

 

3.1. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. 

События ДОУ.  

Спроектированная педагогическим работником образовательная 

ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном 

событии педагогический работник продумывает смысл реальных и 

возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
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спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 

педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» ). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при реализации РПВ 

Реализация событий в условиях учреждения: 

- проекты воспитательной направленности (группа, подгруппа, 

индивидуально); 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (оречествление утреннего и вечернего отрезка времени 

пребывания ребенка в ДОУ, прогулка - включает речевой материал в рамках 

тематического планирования); 

- свободная игра; 

- свободная деятельность методы (при поддержке взрослых). 

Реализация видов совместной деятельности в образовательных 

ситуациях: 

- ситуативная беседа, рассказ, вопросы; 

- социальное   моделирование,   проблемная (воспитывающая) 

ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, чтение и заучивание стихов наизусть, сочинение сказок, 

рассказов, историй; 

- разучивание и исполнение песен (коллективно и индивидуально); 

- драматизация, театрализация, инсценировки, этюды; 

- Рассматривание картин, иллюстраций, просмотр мультфильмов, 

презентаций и видеороликов; 

- организация выставок (тематических, детских поделок, репродукций 
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картин, книг, др.) 

- экскурсии (музей, школа, объекты природы), посещение спектаклей, 

концертов, выставок; 

- личный пример педагога, демонстрация собственной нравственной 

позиции, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, похвала, 

тактильный контакт, поощряющий взгляд и др.) 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие). 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда отражает  федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещения логопедического кабинета; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ТНР; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР: 

- среда включает знаки и символы государства, региона, города; 

- среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие  особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- среда экологична, природосообразна и безопасна; 

- среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

- среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира; 

- среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). 

Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде; 

- среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. 

Вся среда гармонична и эстетически привлекательна. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

при реализации Рабочей программы воспитания 
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Окружающая ребенка предметно-пространственная среда 

логопедического кабинета способствует формированию у ребенка чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через: 

- оформление интерьера кабинета; 

- размещение игрового оборудования в соответствии с возрастом и 

возможностями ребенка, его интересом и гендерными особенностями; 

- тематическое оформление познавательно-речевой зоны; 

- выделение зоны активного и тихого уединенного отдыха; 

- создание мини-уголка экспериментирования для проведения 

заинтересованными дошкольниками несложных речевых экспериментов; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

предметно-пространственной среды на важных для воспитания ценностях, 

традициях, правилах. 

 

3.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка, 

в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях являются:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование,   воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление  рассказов из личного опыта; 

-  чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

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

другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд); 
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- другое. 

 

Виды совместной деятельности детей с 5 лет с педагогом:  

Патриотическое направление воспитания: 

- игра–эксперимент; 

- игра-путешествие; 

- культурно-досуговая; 

- деятельность (отдых, праздники, развлечения, презентация проекта); 

- коллекционирование; 

- создание мини-музеев, 

- проблемные ситуации.  

Духовно-нравственное направление воспитания: 

- игра; 

- просмотр; 

- рассматривание, чтение и обсуждение; 

- создание ситуаций; 

- викторина, загадки; 

- беседа; 

- разыгрывание ситуаций; 

- просмотр мультфильмов. 

Социальное направление воспитания: 

- игра; 

- просмотр, рассматривание, чтение и обсуждение; 

- создание ситуаций; 

- викторина, загадки; 

- беседа; 

- конкурсы, смотры; 

- сюжетно-ролевые  игры, театрализованные игры, дидактические  

игры, музыкальные  игры, праздники, фестивали; 

- экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи,  театры. 

Познавательное направление воспитания 

познавательно-исследовательская деятельность  (творческая,  

исследовательская, нормативная) 

- игра-эксперимент; 

- игра-конструирование; 

- игра-путешествие; 

культурно-досуговая деятельность (отдых, праздники, развлечения, 

презентация проекта) 

- наблюдения; 

- игры с конструктором; 

- опыты, коллекционирование, создание мини-музеев; 

- проблемные ситуации,  поручения, дежурство; 

- чтение, заучивание наизусть; 

- рассматривание иллюстраций; 
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- инсценирование, драматизация, игра-имитация; 

- обсуждение-беседа; 

- сочинение сказок, историй; 

- сюжетные игры по мотивам произведений. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

- спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный 

туризм, танцевальные движения, физкультурные минутки, соревнования, 

Олимпиады; 

- игра; 

- создание ситуаций (беседа, рассказ); 

- викторина, загадки; 

- рассматривание, обсуждение; 

- закаливание; 

- чтение художественной литературы; 

- культура питания; 

- культура здорового образа жизни в семье. 

Трудовое направление воспитания 

- самообслуживание; 

- хозяйственно бытовой; 

- в природе; 

- поручения, задания; 

- дежурство, помощь взрослым, игра, беседа, наблюдения; 

- прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на 

прогулке) 

Эстетическое направление воспитания 

- рисование, лепка, аппликация, коллективные работы, создание 

макетов, коллекций и их оформление, украшений к праздникам, 

украшение предметов; 

- оформление выставок, рассматривание и обсуждение, творческие 

задания); 

- знакомство с произведениями, художниками, видами искусства, 

творческими профессиями); 

- тематические праздники и развлечения, театрализованные; 

- представления, музыкально-литературные композиции, концерты, 

русское народное творчество, КВН, викторины, забавы. 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
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целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование 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 обучающихся и педагогических работников. 
 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Выполнение образовательных, развивающих, воспитательных, 

коррекционных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий участников образовательных 

отношений: специалистов, педагогов, семей воспитанников. 

Реализация интегративных связей способствует более высоким темпам 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструкторов по 

физической культуре, воспитателей и родителей воспитанников. 

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и   

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы,   а воспитатели работают над развитием любознательности 
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и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим 

миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и   учитель-логопед при   условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области   «Художественно-эстетическое   

развитие»  принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, который оказывает методическую помощь по подготовке 

занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех о стальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР ведущая 

роль отводится учителю-логопеду, а коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

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

воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах. 

Это совместное составление тематического планирования, 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. 

Еженедельные задания включают в себя следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  
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- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальную работу;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

В  неделю планируется 2-3 пятиминутки в рамках изучаемой лексической 

темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они также выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова.  

Индивидуальная работа воспитателей с детьми предполагает занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Преимущественно 

эта работа заключается в автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. В течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу должен 

позаниматься с воспитателями индивидуально.  

Учитель-логопед составляет примерный перечень художественной 

литературы, рекомендуемой для каждой недели работы. Воспитатель 

занимается чтением и обсуждением с детьми прочитанного. 

 

Приоритетные направления в работе учителя-логопеда: 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция артикуляционной моторики, произносительной стороны  

речи (звукопроизношения и слоговой структуры слова); 

- развитие фонематического слуха и восприятия;  

- обогащение словаря (словообразование) и формирование 

грамматического строя речи (словоизменение и согласование слов); 

- развитие связной речи. 

 

Приоритетные направления в работе воспитателя: 

- развитие психологической базы речи и игровой активности; 

- развитие общей и мелкой моторики; 
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- активизация лексической стороны речи и связного высказывания 

(монологической, диалогической, полилогической речи). 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка в группе 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей 

направленности на общих основаниях. 

Для каждого ребенка поступившего в группу, после проведения 

психолого-педагогической диагностики индивидуального развития 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии и 

формы этно-ориентированной деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно 

разрабатывается комплексно-психолого-педагогическое сопровождение и 

организуется сотрудничество с семьей двуязычного ребенка. 
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Подробное описание системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР в образовательной организации описано 

в АОП ДО в одноименном разделе.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированное на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающее социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРОС) отвечает основным характеристикам: 
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 содержательная насыщенность и динамичность – включает 

средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), игровое и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в малых подвижных играх; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными 

свойствами – подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

 трансформируемость – обеспечивает возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональность – обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской 

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

детской активности; 

 доступность – обеспечивает свободный доступ обучающихся, в 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасность – все элементы ППРОС соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования;  

 эстетичность - все элементы ППРОС привлекательны, игрушки 

и предметы реалистичны, способствуют формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

 

3.3.1. Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-логопеда 

 

1. Диагностический материал: 

- речевые карты; 

- картинный материал для обследования всех сторон речи. 

2.  Оснащение для реализации образовательных областей: 

 

Пособия для развития речи: 

- дыхательные тренажеры, дудочка, воздушные шары, «Мыльные 

пузыри», перышки и т.д.; 
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- комплексы артикуляционной, дыхательной, мимической гимнастик 

и массажа; 

- профили артикуляции; 

- схемы характеристики и артикуляции звуков; 

- цветные символы, изображающие звуки; 

- схемы слов, предложений, предлогов; 

- картотека картинного и речевого материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков, формирования слоговой структуры слова, развития 

словаря и формирования грамматического строя речи; 

- игрушки домашних и диких животных, птиц, насекомых, 

транспорта; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- большие и маленькие мягкие игрушки; 

- алгоритмы, схемы описательных рассказов, мнемотаблицы; 

- ребусы; 

- сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для составления 

рассказов; 

- тексты для пересказов; 

- различные виды театра, шапочки для инсценировки; 

- дидактические игры; 

- развивающая игра «Логико-малыш», 4 комплекта; 

- электровикторина: «Умный малыш»; 

- настольно-печатные дидактические игры; 

- компьютерные презентации и игры. 

 

Пособия развития психических функций: 

- звучащие игрушки (погремушки, колокольчики, бубен, игрушки-

заместители); 

- запись «голосов природы»; 

- счетный материал; 

- разрезные картинки из 2-8 частей; 

- матрёшка; 

- пирамидки разной степени сложности; 

- карточки на исключение лишнего предмета; 

- картинки-шутки; 

- предметы, картинки, игры на группировку по цвету, форме, 

величине, принадлежности к какой-либо группе; 

- логический куб; 

- наложенные и зашумленные изображения по лексическим темам; 

- настольно-печатные игры для развития зрительно-

пространственного восприятия; 

- блоки Дьенеша; 

- материал для развития тактильных ощущений;  

- почтовый ящик; 
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- магнитная и др. мозаики; 

- доска Сегена; 

- круг Эйлера; 

- танграм; 

- сенсорная таблица; 

- компьютерные презентации и игры. 

 

Пособия для моторного и конструктивного развития: 

- трафареты; 

- кубики с картинками; 

- счётные палочки и схемы для развития зрительно-

пространственного гнозиса; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- дидактические игрушки: черепаха, верблюд, медведь; 

- игрушки-шнуровки; 

- массажные мячи; 

- камешки Марблс; 

- цветные карандаши; 

- комплекс пальчиковой гимнастики, упражнения для пальцев, 

сопровождающиеся стихами; 

- мяч среднего размера; 

- нейромячики; 

- настольные игры и дидактические пособия. 

 

Раздаточный материал: 

- простые и цветные карандаши; 

- рабочие тетради; 

- пеналы с символами и фишками; 

- схемы слов для звукового анализа; 

- схемы предложений; 

- фишки и символы звуков;  

- схемы предлогов; 

- схемы для определения позиций звука в слове; 

- план-схема для характеристики звука; 

- схема родственных слов; 

- схемы предложений. 

 

2. Методическая и справочная литература. 

 

 

3.3.2. Учебно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 
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Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 

до 7 лет. ФГОС, Детство Пресс, 2023 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР. Альбом 

1,2,3/ Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

2. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР. Конспек-

ты фронтальных занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011. 

3. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей с ОНР. 

Конспекты подгрупповых занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е. Обучение связной речи детей. 

Картинно-графические планы рассказов. – М.: СКРИПТОРИЙ 2003, 2012. 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е. Логопедические занятия в детском 

саду. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – М.: 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2013. 

6. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

7. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи. – М.: 2005 — 114с. 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной логогруппе. I, II, III периоды обучения / 

О.С.Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д,2007. – 128с. 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий и 

картинный материал по развитию связной речи в подготовительной 

логогруппе. / О.С.Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д,2007. – 128с. 

10. Глухов В.Т. Методика логопедической работы по развитию 

связной речи дошкольников с ОНР. – Екатеринбург, 2000. 

11. Жукова Н.С., Мастюкова Е.Н., Филичева Т.Б. Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников.– Екатеринбург: 

Издательство ЛИТУР, 2005. 

12. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию 

связной речи у детей 5-6 лет. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

13. Инновации в логопедическую практику/ Сост. О. Е. Громова. – 

М.: Линка-Пресс, 2008, 232 с. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи 

и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР. – М., 2009. 

15. Косинова Е.М. Логопедический практикум. От звука к слову. – 

М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. 
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16. Косинова Е.М. Моя первая книга знаний. Обо всем на свете. 

Азбука правильного произношения. – М., 2005. 

17.  Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб. 

Издательский дом «Литера»,2006. 

18.  Кузьмина Н.В. Воспитание речи у детей с моторной алалией. 

1977. 

19.  Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические задания. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

20. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с ОНР. СПб, 2001. 

21.  Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., Павлова Т.С., 

Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Антохина Н.В., Львова Т.В. Игры и 

упражнения с родственными словами. Учебно-методическое пособие. – М., 

Центр педагогического образования, 2009. – 64 с. 

22.  Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

23.  Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

24.  Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

25. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста №1. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

26.  Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста №2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

27.  Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста №3. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

28.  Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. – Спб.: КАРО, 

2007. 

29.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

30.  Репина З.А. Поле речевых чудес. Ек., 1996. 

31.  Сущевская С.А. Читаем и пересказываем. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. 

32.  Ткаченко Т. А. «Звуковой анализ и синтез: Формирование 

навыков» Логопедическая тетрадь. - М.: Книголюб, 2008.  

33.  Ткаченко Т. А. «Фонематическое восприятие: Формирование и 

развитие» Логопедическая тетрадь. - М.: Книголюб, 2008.  

34.  Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша. – М.: Издательство Эксмо, 2006. 

35.  Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 

речи у дошкольников. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2003. 

36.  Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. – М.: 

Книголюб, 2005. 
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37.  Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия.– М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. 

38.  Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова. Коррекция нарушений. 

– М.: «Книголюб», 2008. 

39.  Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. – М: АРКИ, 

2005. 

40. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, 

логопедов, родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 144 с. 

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

дошкольников 4-6 лет. – М.: ЮВЕНТА, 2007. 

42.  Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у 

дошкольников. М., 1999.  

43.  Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: 

Методическое пособие с иллюстрациями. – Екатеринбург: Издательство 

«ЛИТУР»,  2000.  

44.   Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной 

группах. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

1. Большова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники. - Спб., 2005 — 71с. 

2. Жукова О. Игры со сказками. 3 кн. М., 2003. 

3. Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и 

социализация детей 5 – 8 лет. –  М.: Изд-во «Гном и Д», 2001г. 

4. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребенка говорить, 

читать и думать. СПб., 2000. 

5. Нищева Н.В. Веселые диалоги. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

6. Нищева Н.В. Развивающие сказки. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

7. Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной 

активности у детей с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

8. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностика, коррекция и практические рекомендации родителям и 

педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Образовательная программа по 

формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 

в дорожно-транспортных ситуациях «Азбука безопасности на дороге». –  

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. 

10. Хузеева Г.Р. Диагностика и развитие коммуникативной 

компетентности дошкольника. –  М.: Владос, 2014г. 
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11. Шипицина Л.М. Азбука общения 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. –  М.: ТЦ 

«Сфера», 2008г. 

13. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

–  М.: ТЦ «Сфера», 2009г. 

14. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 

лет. –  М.: ТЦ «Сфера», 2005г. 

 

Отечественные анимационные произведения 

1. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 

1975 – 1987. 

2. Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 1970.  

3. Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2004. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

1. Башаева Т.В. Развиваем познавательные способности. Для тетей 

4-7 лет. –   Ярославль: Академия развития, 2007. 

2. Давыдова Е.Ю., Комлева Е.И., Кузьмин И.А. Азбука истоков. – 

Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004. 

3. Долгушина А.И., Субачев В.В. Истоки уральского характера. – 

Екатеринбург: Центр Учебная книга, 2005. 

4. Долгушина А.И., Субачев В.В. Традиции земли уральской. – 

Екатеринбург: Центр Учебная книга, 2006. 

5. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

6. Земцова О.Н. Развиваем мышление, внимание, память у детей 5-6 

лет. –   М.: Махаон, 2007. 

7. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты 

в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

8. Колесникова Е.В. 500 игр для коррекционно-развивающего 

обучения. – Ярославль: Академия развития, 2000. 

9. Кузнецова А. Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. 

– М.: Рипол Классик, 2006. 

10. Лаврова С. Урал. Кладовая земли. – М.: Белый город, 2007. 

11. Литовская М.А., Созина Е.К., Екатеринбург: У- Фактория, 2006.  

12. Мазиин  И.А. 500 загадок для детей. М., 2005. 

13. Мурзина И.Я., Наумова Т.М. Мир родного Урала, Екатеринбург, 

Центр Учебная книга, 2005. 

14. Науменко Г.М. Народные праздники. – М.: Центрполиграф, 2001. 

15. Сказки народов Тюменского Севера. – Свердловск: Средне-

Уральское кн. изд-во, 1980г.  
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16. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

17. Тимофеева Л.Л. Построение развивающих занятий со старшими 

дошкольниками. 

18. Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 5-7 лет. – Ярославль: Академия 

развития, 2001. 

19. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

для среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб, «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2009. 

20. Энциклопедия. Праздники народов России. – М.: Росмэн, 2004. 

 

Перечень художественной литературы для детей 5-6 лет 

Произведения поэтов и писателей России: Г.Дядина «Пуговичный 

городок», Ю.Симбирская «Ехал дождь в командировку», А.Усачев 

«Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год». 

Проза: И.Зартайская «Мышка ищет маму», «Подарок для мышки», 

С.Могилевская «Мой папа – волшебник», А.Орлова «Обожаю ходить по 

облакам». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия: Э.Граветт «Полный порядок» (перевод Марина Бородицкая. 

Литературные сказки, рассказы: Б.Патерсон, С.Патерсон «Сказки 

Лисьего Леса» (перевод В.Полищука), П.Стюарт «Сказки о Ёжике и 

Кролике», А.Шмидт «Саша и Маша. Рассказы для детей» (перевод 

И.Трофимовой). 

 

Отечественные анимационные произведения 

1. Башаева Т.В. Развиваем познавательные способности. Для тетей 

4-7 лет. –   Ярославль: Академия развития, 2007 

2. Земцова О.Н. Развиваем мышление, внимание, память у детей 5-6 

лет. –   М.: Махаон, 2007 

3. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 

4. Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер 

В.Бедошвили, 2010. 

5. Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: 

Р.Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и др. 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

1. Агронович З.Е. Развитие пространственного восприятия и 

зрительного гнозиса. СПб., 2003. 

2. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. «Школа внимания». – М.: Теревинф, 

2004г. 
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3. Гаврина С.Е. и др. Игры и упражнения для развития внимания и 

мышления. ЯР., 2003. 

4. Гайвороновская Т.А., Дергунская В.А. Развитие эмпатии у 

старших дошкольников в театрализованной деятельности – М.: Центр пед. 

образования, 2007г 

5. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

6. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 

2007. 

 

Отечественные анимационные произведения 

1. Фильм «Серебряное копытце», студия  Союзмультфильм, 

режиссёр Г.Сокольский, 1977 

2. Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2004 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие»  

1. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников: Практическое пособие. - М: АРКТИ, 2008. 

2. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

4. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

5. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. – 

М.:ТЦ «Сфера», 2008г. 

6. Кенеман А. В., Осокина А. В. Детские народные подвижные игры 

 

3.4. Кадровые условия реализации Рабочей программы 

 
Ф.И.О. 

учителя-

логопеда 

 

Сведения  

об образовании 

Квалифика

ционная 

категория 

Сведения о повышении  

квалификации 

Богаткина  

Евгения  

Геннадьевна 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет (год 

окончания 1999) 

 

Квалификации: 

олигофренопедагог

,  

высшая - ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

«Технологии  развития общения и 

речи у детей до 3-х лет в процессе 

реализации услуг ранней помощи», 

72 ч, октябрь 2019г. 

- ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

«Логопедический массаж», 36 ч, 

январь 2020г. 

- ГАОУ ДПО СО "ИРО" «Речевое 
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учитель-логопед 

 

развитие обучающихся с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники», 40 ч, март 2021г. 

- ЧУО ДПО «ЛОПЕД-ПРОФИ» 

«Центральные механизмы речи. 

Инновационные методики и походы 

в коррекции речи», 36ч., декабрь 

2022г. 

- Форум Педагоги России 

«Внедрение Федеральной 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного 

образования - ФАОП ДО ОВЗ в 

дошкольном образовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 72ч, 

май 2023г. 

- Каменный город «Реализация 

федеральной адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

дошкольной образовательной 

организации», 16ч, август 2023г. 

3.5. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Общая площадь кабинета: 16 кв. м. 

Оборудование:  

- настенное зеркало – 1, 

- индивидуальные зеркала – 9, 

- детские столы – 4, 

- детские стулья – 9, 

- стол для взрослых – 1, 

- стул для взрослых – 2, 

- шкафы для пособий – 2, 

- стеллаж – 3, 

- дополнительное освещение у зеркала – 1, 

- фланелеграф – 1, 

- мольберт – 1; 

- гардина – 1, 

- штора на окно – 1, 

- жалюзи на зеркало – 1, 

- шкаф для одежды – 1, 

- ковер – 1; 

- раковина – 1. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Рабочей программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития. 

 

 

3.6. Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается в 

сентябре и условно делится на два периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период – январь, февраль, март, апрель, май. 

Ежедневно учитель-логопед участвует образовательной деятельности, 

оказывает консультативно-методическую помощь родителям и педагогам и 

работает с документацией. 

Режим дня и объем учебного материала рассчитывается в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Формы организации  образовательной деятельности: 

-  индивидуальные; 

-  подгрупповые. 

Развитие фонетико-фонематической системы, лексико-грамматических 

категорий и связной речи происходит преимущественно на подгрупповых 

занятиях, при этом учитель-логопед и воспитатель работают с подгруппами 

детей параллельно. После подгрупповых занятий учитель-логопед проводит 

индивидуальную коррекционную работу по индивидуальному плану. 

Возможно объединение детей со сходными нарушениями 

звукопроизношения в небольшие подгруппы при автоматизации 

поставленных звуков.  

 

 

Виды логопедических занятий с детьми 5-6 лет с ТНР 

 

Виды занятий 
Количество занятий 

в неделю 

Формирование звукопроизношения 2-3 

Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи 
2 

Развитие лексико-грамматической  

стороны речи 
1 

Развитие связной речи 1 
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Тематический план составляется с учетом возрастных и специфических 

особенностей детей с ОНР, а также климатических и региональных условий, 

и является единым для всех категорий специалистов данной группы. 

 

 

 

3.6.1. Тематическое планирование в группе на 2023-2024 учебный год 

 

Обеспечение взаимосвязи образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей осуществляется за счет взаимодействия 

специалистов сопровождения и воспитателей через реализацию комплексно-

тематического планирования. 

 

Месяц Неделя Старшая группа 

Сентябрь  3 Детский сад. Помещения 

4 Человек 

Октябрь  1 Осень  

2 Фрукты. Сад 

3 Овощи. Огород 

4 Деревья. Кустарники 

Ноябрь  1 Одежда 

2 Обувь 

3 Домашние животные и детеныши 

4 Домашние птицы и их детеныши 

Декабрь  1 Зима 

2 Дикие животные и их детеныши 

3 Зимующие птицы 

4 Новый год 

5 Зимние забавы 
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Январь  2 Семья 

3 Дом. Стройка  

4 Мебель (признаки, части) 

Февраль  1 Посуда (части) 

2 Продукты (виды) 

3 Мой город 

4 Защитники Отечества. Военная техника 

Март  1 Весна. Приметы весны 

2 Мамин праздник 

3 Перелетные птицы 

4 Речные и озерные рыбки 

5 Транспорт (виды) 

Апрель  1 Профессии мам и пап 

2 Части суток. Космос  

3 Народные промыслы 

4 Инструменты. Сельскохозяйственные работы  

Май 1 День Победы 

2 Насекомые 

3 Цветы 

4 Лето 

3.6.2. Расписание занятий в группе №7 для детей 5-6 лет с ТНР на 2023-

2024  учебный год 

 

день недели вид занятия 

(25 минут) 

п
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

ут
р
о

 

1.Коррекция речевого развития (Л) 

1п/г 9.00-9.25 

2п/г 10.10-10.35 

2.Физкультура (зал) 

9.35-10.00 

ве
ч

ер
 3. Формирование целостной картины мира 

15.50-16.15 

в
т

о
р

н
и

к
 

ут
р
о

 

1.Коррекция речевого развития (Л) 

1п/г 8.50-9.15 

2п/г 9.25-9.50 

2.Музыка 

10.00-10.25 

ве
ч

ер
 3. Развитие элементарных математических  

представлений (РЭМП) 

15.50-16.15 
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с
р

е
д
а

 

ут
р
о

 

1.Лепка / аппликация 

1п/г 9.00-9.25 

2п/г 9.35-10.00 

2.Физкультура (зал) 

10.15-10.40 

ч
е
т

в
ер

г 

ут
р
о

 

1. Коррекция речевого развития (Л) 

1п/г 9.00-9.25 

2п/г 9.35-10.00 

2.Физкультура (улица) 

10.40-11.05 

ве
ч

е

р
 3. Художественный труд 

15.50-16.20 

п
я

т
н

и
ц

а
 

ут
р
о

 

1. Коррекция речевого развития (Л) 

1п/г 9.00-9.25 

2п/г 9.35-10.00 

2. Рисование 

1п/г 9.35-10.00 

2п/г 9.00-9.25 

ве
ч

е

р
 3.Музыка 

15.30-15.55 

итого 14 занятий 

3.6.3. Календарный план воспитательной работы в группе на 2023-2024 

учебный год 

 

Дата 
Государственные и народные 

праздники, памятные даты 

Воспитательное  событие 

Формы организации 

образовательного процесса 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

Познавательный досуг 

«День знаний!» 

 

Беседа  о дружбе, викторина 

«Твое здоровье» 

7 сентября День Бородинского сражения 

3 сентября 

День окончания Второй мировой 

войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

27 сентября Международный день туризма 

27 сентября 
День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день музыки 
Праздник «Очень в гости к нам 

пришла» 

Выставка «Дары осени», 

Выставка детских работ 

1 октября 
Международный день  

пожилых людей 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

15 октября День отца в России «Вместе с папой», конкурс чтецов 

Ноябрь 
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4 ноября День народного единства Квест-игра по ПДД  

Досуг «Моя мама лучше всех» 

 Тематическое занятие «День 

народного единства» 

выставка символики страны, 

города 

10 ноября 
День милиции (день сотрудника  

органов внутренних дел) 

26 ноября День матери в России 

30 ноября 
День Государственного  

герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата 

Галерея детского творчества 

«Зимние забавы» 

 

Новогодний праздник 

 

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря 
День добровольца (волонтера)  

в России 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря 
День Конституции Российской 

Федерации 

Последняя неделя 

декабря 
Новый год 

январь 

27 января 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 
Колядки 

Детский зимний вернисаж 

 
Русские народные фольклорные 

праздники 

Февраль 

8 февраля День Российской науки Зарница «День защитника  

Отечества» 

выставка военной техники 

 выставка художественного 

творчества «Армия Российская – 

сильная, могучая» 

зимние Олимпийские игры 

фольклорный праздник  

«Масленица» 

10 февраля 

19 февраля 
Всемирный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день  Фотовыставка «Моя мама – 

лучшая самая» 

Праздник «8-е Марта» 

театральная неделя 

18 марта 
День воссоединения Крыма с 

Россией 

27 марта Международный день театра 

Апрель 

2 апреля 
Международный день  

детской книги 
Спортивный досуг «Путешествие 

в космос» 

 конкурс чтецов 

Развлечение «День здоровья» 

Развлечение «Радуга талантов» 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля День космонавтики 

22 апреля Всемирный день Земли 

Май 

1 мая День весны и Труда Праздник «День Победы» 

акции: «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка»,  

«Бессмертный полк» 

9 мая День Победы 

24 мая 
День славянской письменности и 

культуры 

Июнь 

1 июня 
Международный день защиты 

детей 
Развлечение «Здравствуй лето!» 
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6 июня 
День русского языка в ООН 

Пушкинский день России 

Чтение произведений 

А.С.Пушкина 

летние Олимпийские игры  

тематическая неделя «Россия – 

многонациональная страна» 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности Развлечение «Моя семья» 

Тематическая неделя «Мой  

любимый город» 

Праздник Нептуна 

21 июля 
День города 

 Каменска-Уральского 

30 июля День военно-морского флота 

 Август  

2 августа 
День воздушно-десантных войск 

России 
Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

Спортивный праздник 

Беседа о  флаге РФ 

 Досуг «Прощание с летом» 

5 августа Международный день светофора 

13 августа День физкультурника 

22 августа 
День Государственного флага 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на 2023-2024 

уч.год  

 1 ставка/20 часов 
 

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник 08.00-09.30 занятия с детьми 

09.30-10.00 работа с документацией 

10.00-12.00 занятия с детьми 

Вторник 08.00-09.50 занятия с детьми 

09.50-10.20 работа с документацией 

10.20-12.00 занятия с детьми 

Среда 
13.30-15.00 

консультативно-методическая работа 

с педагогами 

15.00-16.30 занятия с детьми 

16.30-17.30 
консультативно-методическая работа 

с родителями 

Четверг 08.00-10.40 занятия с детьми 

10.40-11.10 работа с документацией 

11.10-12.00 занятия с детьми 

Пятница  08.00-08.30 консультативно-методическая работа 
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с родителями 

08.30-11.30 занятия с детьми 

11.30-12.00 работа с документацией 

 
 

Направления 

работы 

Поне-

дельник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

занятия с детьми 
3 часа 

30 мин 

3 часа 

30 мин 

1 час 

30 мин 

3 часа 

30 мин 

3 часа 

 

работа с 

документацией 
30 мин 30 мин - 30 мин 30 мин 

консультативно-

методическая 

работа 

- - 
2 часа 

30 мин 

 

- 

 

30 мин 

 
 

 

Итого:  

Работа с детьми – 15 часов (75%); 

Консультативно-методическая работа – 3 часа  (15%); 

Работа с документацией – 2 часа (10%). 

 

 

 

3.6.5. Хронограмма рабочего времени учителя-логопеда на 2023-2024 

уч.год  

 

  
День недели Время Вид деятельности 

Понедельн
ик 

08.00-08.20 Индивидуальная работа 

08.20-08.40 Индивидуальная работа 

08.40-09.00 Индивидуальная работа 

09.00-09.25  Развитие фонетико-фонематической стороны речи (Подгруппа №1) 

09.30-10.00 Работа с документацией 

10.10-10.35   Развитие фонетико-фонематической стороны речи (Подгруппа №2) 

10.40-11.00 Индивидуальная работа 

11.00-11.20 Индивидуальная работа 

11.20-11.40 Индивидуальная работа 

11.40-12.00 Индивидуальная работа  

Вторник 08.00-08.20 Индивидуальная работа 

08.20-08.40 Индивидуальная работа 

08.50-09.15  Развитие лексико-грамматической стороны речи (Подгруппа №1) 

09.25-09.50 Развитие лексико-грамматической стороны речи (Подгруппа №2) 

09.50-10.20 Работа с документацией 

10.30-10.50 Индивидуальная работа 

10.50-11.10 Индивидуальная работа 

11.10-11.30 Индивидуальная работа 
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11.30-11.45 Индивидуальная работа 

11.45-12.00 Индивидуальная работа  

Среда 13.30-15.00 Консультативно-методическая работа с педагогами 

15.00-15.15 Индивидуальная работа 

15.15-15.30 Индивидуальная работа 

15.35-16.00 ЧФУОП 

16.10-16.30 Индивидуальная работа 

16.30-17.30 Консультативно-методическая работа с родителями 

Четверг 08.00-08.20 Индивидуальная работа 

08.20-08.40 Индивидуальная работа 

08.40-09.00 Индивидуальная работа 

09.00-09.25  Развитие фонетико-фонематической стороны речи (Подгруппа №1) 

09.35-10.00  Развитие фонетико-фонематической стороны речи (Подгруппа №2) 

10.10-10.30 Индивидуальная работа 

10.40-11.10 Работа с документацией 

11.10-11.20 Индивидуальная работа 

11.20-11.40 Индивидуальная работа 

11.40-12.00 Индивидуальная работа 

Пятница 08.00-08.30 Консультативно-методическая работа с родителями 

08.30-08.50 Индивидуальная работа 

09.00-09.25 НОД Развитие связной речи (Подгруппа №1) 

09.35-10.00 НОД Развитие связной речи (Подгруппа №2) 

10.10-10.30 Индивидуальная работа 

10.30-10.50 Индивидуальная работа 

10.50-11.10 Индивидуальная работа 

11.10-11.30 Индивидуальная работа 

11.30-12.00 Работа с документацией 

 

 

3.6.6. График рабочего времени учителя-логопеда 

 

День недели Рабочее время 

Понедельник 800 – 1200 

Вторник 800 – 1200 

Среда 1330 – 1730 

Четверг 800 – 1200 

Пятница 800 – 1200 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок в группе 

Организация жизни и деятельности детей определяется режимом дня. 

Режим дня скорректирован под условия детского сада, длительность 

пребывания детей определена Уставом - 10 часовой режим. Режим и 

распорядок дня разработан с учётом сезонных особенностей уральского 
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региона, требований СанПиН 1.2.3685-21, а также соответствует 

функциональным возможностям детей, их возрасту и состоянию здоровья. 

Режим   предусматривает   рациональное   распределение   времени   и   

последовательности различных видов деятельности. 
 

Содержание 5—6 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 

минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30 -15.00 

Постепенный подъем детей, оздоровительные гимнастики, 

закаливающие процедуры. 

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Занятия (при необходимости) 15.50-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.55-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей.  Уход домой. 

17.00-17.30 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.30-8.25 

Завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с  прогулки 

9.25-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

оздоровительные гимнастики, закаливающие процедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой. 

16.30-17.30 
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Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха.  

С 9.00 педагоги проводят образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и в 

ходе режимных моментов. 

Во второй половине дня работа строится следующим образом: 

воспитатели организуют образовательную деятельность с проведением 

«Коррекционного часа». Технология проведения «коррекционного часа» 

заключается в следующем: воспитатель занимается индивидуально или с 

небольшой группой детей по заданию учителя-логопеда. Содержание и 

результаты «коррекционного часа» заносятся в «Тетрадь взаимодействия». 

Целью коррекции, проводимой воспитателями, является развитие 

познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, 

связанных с усвоением требований образовательной и коррекционной 

программы. Чтобы обеспечить оптимальную эффективность 

«коррекционного часа», воспитатель организует параллельную работу детей: 

для одних подбираются знакомые дидактические игры, другим даются - 

графические задания и упражнения, один воспитанник или малая подгруппа 

занимаются непосредственно с воспитателем. Воспитатель занимается 10-15 

минут, затем дети меняют деятельность.  

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Рабочей программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                      «Детский сад № 83» (Детский сад № 83) 

623400 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Чайковского,24 

тел. (3439) 370-337 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА   

(образовательная область «Речевое развитие», модуль «Речевое 

развитие») по освоению детьми адаптированной образовательной 

программы  дошкольного образования  группы компенсирующей 

направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 лет 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и АОП ДО 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с учетом Комплексной 
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образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет Нищевой Н.В. 

Цель реализации Рабочей программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Обучение и воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

ведется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области «Речевое развитие». 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год с возможной 

корректировкой в учебном году. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. В каждом разделе отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

В Целевом разделе Рабочей программы представлены цели и задачи ее 

реализации, планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

В Рабочей программе учитываются особенности детей 5-6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, посещающую группу компенсирующей 

направленности в 2023-2024 учебном году. 

Реализация образовательных целей и задач Рабочей программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР.  

При реализации Рабочей программы проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются для 

индивидуализации образования и/или оптимизации работы с группой детей. 

В Содержательном разделе представлено подробное описание 

кореекционно-образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие. 

Реализация содержания Рабочей программы осуществляется через 

комплексно-тематическое планирование, позволяющее интегрировать 

содержание дошкольного образования в рамках одной лексической темы.  

Особое внимание уделяется позитивному взаимодействию с 

педагогами и семьями (законными представителями) воспитанников с целью 

организации партнерских отношений для концентрации усилий по 

достижению  оптимального для ребёнка уровня речевого развития. 

В содержательном разделе представлена Рабочая программа 

воспитания. Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества. 



116 
 

В Организационном разделе дано описание психолого-педагогических 

и кадровых условий, развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технического обеспечения по образовательной области 

«Речевое развитие», а также планирование образовательной деятельности.  

  

Рабочую программу по образовательной области «Речевое развитие» 

составил учитель-логопед Евгения Геннадьевна Богаткина (ВКК). 
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