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I Целевой раздел Рабочей программы учителя-логопеда. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Актуальность проблемы  коррекционного  направления в деятельности  ДОУ обусловлена тем, что  год от года число детей с ОВЗ возрастает. В ДОУ 

наряду с воспитанниками с нарушениями речи появляются дети с задержкой психического развития, особенностями поведения, поэтому сохранение и 

укрепление здоровья является приоритетным направлением работы нашего ДОУ. Наличие ранней и адекватной помощи ребёнку в нашем ДОУ 

позволяет более эффективно компенсировать нарушения в психофизическом развитии малыша и тем самым смягчить, а быть может и предупредить 

отклонения.  

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на:  

• овладение речью как средством общения и культуры;   

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;    

• развитие речевого творчества;   

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Речевое развитие детей в системе дошкольного образования рассматривается, как развитие умения понимать и пользоваться языком: развитие 

фонематического слуха и звукового анализа, словаря, осознание состава слов, формирование грамматических категорий, развитие коммуникативных 

умений, умений и навыков связной речи. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с: 
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✓ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

✓ ‒ Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

✓ ‒   Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей» 

✓ ‒ Федеральным законом от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ ‒ Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

✓ ‒ Федеральным   законом   от   24   сентября   2022   г.   №   371-ФЗ   «О внесении   изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

✓ ‒ распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

✓ ‒   федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования(утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

✓ ‒ федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 

ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

✓ ‒ Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

✓ ‒ Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный №61573); 

✓ ‒ Уставом МБДОУ детского сада № 65; 

✓ ‒ Программой развития детского сада; 

✓ ‒ Положением об оказании логопедической помощи. 

✓ Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада № 65 на 2023-2028 учебный год. 

✓  На основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой  
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✓ На основе «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., 

Гаврилушкиной О.П.  

 Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Цель реализации Рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающихся  дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Задачи Рабочей программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,     фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 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 ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

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

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В соответствии со Стандартом 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. 
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5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

Специфические принципы и подходы к формированию 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 Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом 

за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей)  
 

Специфические принципы и подходы к формированию рабочей программы для обучающихся с ЗПР 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности 

в дальнейшей социальной жизни. 

 2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 
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симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.  

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

1.1.3 Характеристика особенностей речевого развития детей  дошкольного возраста с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, 

дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска—

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей—ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов 

и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных 

частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открои). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 
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— марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. В речи преобладают односложные 

и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор— 

яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются 

редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими 

и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 



9 

 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав 

слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:^клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава 

слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 
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согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной 

речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном 

хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит 

метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то 

же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой 
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— хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость 

— немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При 

наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка). 

1.1.4 Характеристика особенностей речевого развития детей  дошкольного возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных её функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям с со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью ЦНС.   

 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях 

страдает работоспособность, в других – произвольность в организации и регуляции, в третьих – мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР 

часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.   

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. Неблагоприятные условия 

жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка 

может оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и 

незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых с сохранными.   

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более 

усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР:  

 Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоциональноличностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 

физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.   
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Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при 

первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.   

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  И.И. Мамайчук 

выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят 

дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. 

В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо 

развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.   

Особенности речевого развития детей дошкольного возраста с зПР 

От 4 до 5 лет. 
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У детей  выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают 

ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом дети часто обозначают не только сходные, но и 

относящиеся к разным смысловым группам понятия. Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений этих детей 

об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-следственных отношениях. 

 Задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

От 5 до 7 лет. 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближенно к норме, но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 

временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных) , наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей 

предметов названиями целых предметов; страдает навык  словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи.  

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические ошибки: неправильное согласование имен прилагательных 

с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в 

ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучшаются, но по- прежнему могут оставаться все виды нарушений; характерны нестойкие замены, когда звук в 

разных словах произносится по- разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

1.1.5 Характеристика особенностей речевого развития детей  дошкольного возраста с ФФНР 

Особенности детей с ФФНР подробно изложены авторами УМК к программе «Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у детей»-М.: 

Просвещение, 2017,  стр. 10 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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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 ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  Рабочей программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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19) определяет   пространственное    расположение    предметов    относительно    себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

1.2.2 Планируемые результаты освоения программы на каждом возрастном этапе для детей с ТНР 

 

Средний дошкольный возраст 

(ФАОП, стр42, п.10.4.3.2.) 

 

1.Проявляют мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой- либо 

(конкретной) цели; 

2.Понимает и употребляет слова, обозначающие название предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3.Использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4.Различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5.Использует в  речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

6.Пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7. Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8.Владеет простыми формами фонематического анализа; 

9.Использует различные виды интонационной конструкции; 
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10.Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11.Использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

12.Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды отношений; 

13.Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

14.Проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15.Занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь в течении некоторого времени (не менее 15 минут); 

16.Устанавливает причинно- следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17.Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий с начала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18.Имеет представление о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдению в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения; времена года и части суток; 

19 Использует схему для ориентировки в пространстве; 

20.Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21.Может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует) 

22.В речи использует все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

23.Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24.Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

Старший дошкольный возраст 

(ФАОП, стр44, п.10.4.3.3.) 

1.Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2.Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3.Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4.Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5.Правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6.Составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование,     с  элементами рассуждения)      с соблюдением  

целостности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7.Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений   во    внутренний   план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

8.Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двусложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

9.Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
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10. Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстрированному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

11.Составляет рассказы по сюжетным картинам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

12.Составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

13Владеет предпосылками овладения грамотой;  

1.2.3 Планируемые результаты освоения программы на каждом возрастном этапе для детей с ЗПР 

Средний дошкольный возраст 

1.Ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического работника из нескольких звеньев.  

2.Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы.  

3.Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов.  

4.Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 8 конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). 

5.Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. 

6. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок.  

7.Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах.  

8.Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами.  

9.Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.  

10.Повторяет двустишья и простые потешки.  

11.Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Старший дошкольный возраст 

1.Стремится к речевому общению, участвует в диалоге. 

2.Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, осваивает основные лексико-грамматические 

средства языка, употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями. 

3. Проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить монологические высказывании е 

которые приобретают большую цельность и связность. 

4. Составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет  анализировать и 

моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, 

5.Ззнаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

1.2.4 Планируемые результаты освоения программы на  для детей с ФФНР 

Стороны речи Уровень сформированности 
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Звукопроизношение Правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи 

Замечает ошибки сверстников в произношении, исправляет их 

Фонематическое восприятие Четко дифференцирует все изученные звуки 

Навыки звукового анализа и синтеза Выделяет в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Называет последовательность слогов и звуков в словах. 

Различает понятия «звук», «слог» на практическом уровне. 

Навыки лексико-синтаксического 

анализа 

Называет последовательность слов в предложении. 

Различает понятие «слово», «предложение» на практическом уровне  

Интонационно-выразительная 

сторона речи 

Владеет интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Правильно использует в самостоятельной речи восклицательную, повествовательную и вопросительную 

интонации. 

Словарный запас Владеет достаточным словарным запасом. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

Навыки словообразования  Владеет элементарными способами словообразования 

Грамматический строй речи. Владеет навыками согласования существительного с другими частями речи. Правильно составляет простое и 

сложное распространённое предложение. 

Связная речь. Правильно употребляет в самостоятельной связной речи разные конструкции предложений. Владеет 

диалогической и монологической формами речи. Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы и умеет задавать 

встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи и речи - 

доказательства. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные творческие рассказы. 

 

1.2.5 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов речевого развития детей  с ТНР и освоения программы 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с ОНР  (от 4-7 лет)  проводится по методике Н.В. Нищевой.  

Обследование общего и речевого развития детей проводится 2 раз в год  в средней и старшей и подготовительной  группах компенсирующей 

направленности  (входная -  первые три-четыре недели  сентября).  

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 1-2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей подготовительной группы, ежегодном отчете учителя-логопеда. 

(Приложение  1).  

1.2.6 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов речевого развития детей  с ЗПР и освоения программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения программы. Целевые ориентиры, представленные в программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются 
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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 ОВЗ с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

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

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

1.2.7 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов речевого развития детей  с ФФНР и освоения программы 

Оценка  индивидуального развития детей производится в рамках педагогического обследования (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два  раза в год по методике Волковой 

Г.А. 

2. Содержательный раздел Рабочей программы учителя-логопеда 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленной в   области «Речевое развитие», 

с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

2.2.1 Речевое развитие детей с ТНР 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в  

образовательной  области «Речевое развитие»  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. (ФАОП 

п.11.1) 
Задачи  и содержание образования (обучения и воспитания) 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; 
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- 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf стр. 67  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-

7.pdf стр. 69  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf стр. 72 

2.1.2 Речевое развитие детей с ЗПР 

Задачи  и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. В качестве основных разделов можно выделить: развитие речи; приобщение к художественной литературе. Связанные с целевыми 

ориентирами задачи, представлены в Стандарте: организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; развитие речевой 

деятельности; развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и 

деятельности; формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивноинтеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; формирование предпосылок грамотности. Общие задачи: развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения с педагогическим 

работником и другими детьми; развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, 

лексической, грамматической сторон речи; формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм 

речевого общения - диалога и монолога; практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; создание условий 

для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. Задачи, актуальные для работы с 

дошкольниками с ЗПР: формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; развитие речевой 

мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 39 языковом материале; развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности; формирование культуры речи; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. Для 

оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 
2.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

2.2.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР и ЗПР 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf%20стр.%2067
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf%20стр.%2069
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf%20стр.%2069
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf%20стр.%2072
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- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

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

работника 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 педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 
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содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ 

2.3.1 Взаимодействие  педагогического коллектива с родителями (законными представителями) детей с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителей (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в МБДОУ и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

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. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

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 МБДОУ с родителей (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 МБДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 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 обеспечивается решением следующих задач: 

•выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
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•вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- образовательный процесс; 

•внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), активизация их участия в жизни детского 
сада. 

•создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

•повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

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 ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях). 

9.Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР: 

•организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

•повышение уровня родительской компетентности; 

•гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций и следующие формы работы: 

-стендовая информация, 

-методические рекомендации на сайте педагогов и в группе детского сада на платформе «Одноклассники», 

-дистанционное обучение (задания для самостоятельного выполнения, мастер-классы и т.д.) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf стр. 15 

Основными формами взаимодействия с родителями детей с ОВЗ является  общепринятые в ДОУ индивидуальная, групповая и коллективная работа. 

Следует отметить, что говоря о ребёнке с ОВЗ, мы говорим о  процессе индивидуализации в работе с ним. Поэтому и в работе с родителями,  выбирая 

форму из ранее перечисленных, педагог ориентируется на индивидуализацию в работе с  родителем каждого ребёнка, корректируя  перспективный план  

просветительской работы с семьями воспитанников  в течение  всего процесса сопровождения ребёнка (Приложение  2).  

Для родителей детей, посещающих  группы компенсирующей направленности, разработаны  материалы для стенда «Советы логопеда» и материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков меняются 1 раз в неделю и  помогают родителям 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf%20стр.%2015
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организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания.   

Методические рекомендации, данные в тетрадях, способствуют  организации совместной игровой деятельности родителей с ребенком. Для 

взаимодействия используются тетради Н.В. Нищевой «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Задания тетрадей 

подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.   

Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с родителями детей с ОВЗ призваны наладить взаимодействие между 

ДОУ и семьей, повысить эффективность процесса воспитания детей, способствовать  социальной адаптации семьи.  

2.3.2 Взаимодействие  педагогического коллектива с родителями (законными представителями) детей с ЗПР 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их 

родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности  удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. При реализации задач 

социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. . Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

 а) коллективные формы взаимодействия:  

-Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи: обсуждение с родителями (законным представителям) задач, содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в 

семье; решение текущих организационных вопросов.  

- Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей 

(законных представителей)).  

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

б) индивидуальные формы работы:  

-Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работников по мере необходимости).  

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов родителей (законных представителей) о дополнительном 

образовании обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы специалистов и воспитателей; 

определение оценки родителям (законным представителям) работы организации.  

-Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями)).  

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

- Родительский час. Проводится  учителем-логопедом групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.  

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей 

на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.  

в) формы наглядного информационного обеспечения: 
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- Информационные стенды и тематические выставки.  

-Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах (например, "Готовимся к 

школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать 

способности ребенка дома").  

Задачи: информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-образовательной работы в организации; информация о 

графиках работы администрации и специалистов. 

 г) открытые занятия специалистов и воспитателей: Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям (законным 

представителям). Проводятся 2 - 3 раза в год.  

Задачи: создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов и трудностей своих обучающихся; наглядное 

обучение родителей (законных представителей) методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. В реализации задач 

социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год):  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей (законных представителей) и обучающихся. 

 е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей (законных представителей):  

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 

посещает дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в семье.  

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

2.4.1 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР 

Цели программы КРР: 

-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; возможность освоения 

детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

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

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
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Программа КРР 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 родителей (законным представителям). 

Программа КРР 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 КРР 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 КРР являются: 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического 

компонентов языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 
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спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы осуществляется в соответствии с УМК «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет». 

Средняя группа компенсирующей  направленности для детей ТНР (см.  Нищева  Н.В.   «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР»,  «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014 г.).  Конспекты занятий (тема, задачи, методы и приёмы, методическое обеспечение, 

оборудование),    I период,  стр. 26 – 84.  

Старшая группа компенсирующей  направленности для детей ТНР (см.  Нищева  Н.В.   «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР»,  «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014 г.).  Конспекты занятий (тема, задачи, методы и приёмы, методическое обеспечение, 

оборудование),    стр. 11 – 701.  

Подготовительная к школе группа компенсирующей  направленности для детей ТНР(см.  Нищева  Н.В.   «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе для детей с ОНР», (в 2 частях)  «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 г.).  Конспекты занятий (тема, задачи, методы и приёмы, 

методическое обеспечение, оборудование) стр. 13- 433.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учётом рекомендаций МПМПК и на основе АООП ДО для детей с ТНР.  Направления коррекционно-

развивающей работы раскрыты в «Перспективном планировании коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (ОНР)» (Приложение  3). 

2.4.2 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

1. Развитие импрессивной стороны речи  

➢ развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия;  

➢ создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, 

побуждений, связанных с различными видами деятельности;  

➢ развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью куклы-помощника;  

➢ в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний;  

➢ в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний);  

➢ проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией 

действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;   

➢ в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при 

замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка);  

➢ работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

➢ разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;  

➢ создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.);  
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➢ привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить  

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации.  

2. Стимуляция речевого общения  

➢ организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей;  

➢ создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия;  

➢ побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний);  

➢ обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.  

3. Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок  

➢ закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  

➢ развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок,  

чистоговорок и т. д.;  

➢ формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

➢ воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

➢ совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости;  

➢ развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

➢ соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

➢ следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

➢ формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи;  

➢ развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

➢ вырабатывать правильный темп речи;  

➢ работать над четкостью дикции; 

➢ работать над интонационной выразительностью речи 

4. Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического 

восприятия как способности к звуковому анализу)  
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➢ поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, 

стучит молоток);  

➢ развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию 

звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  

➢ на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;  

➢ узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.);  

➢ учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.);  

➢ учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком;  

➢ учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными);  

➢ учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;  

➢ учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

➢ знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков.  

5. Расширение, обогащение, систематизация словаря  

➢ расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  

➢ уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;  

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;  

➢ совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов;  

➢ формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными;  

➢ проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.   

6. Формирование грамматического строя речи:  

➢ развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

➢ уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

➢ развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями;   
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➢ формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых распространенных предложений различных моделей;  

➢ закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

➢ работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

➢ развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

➢ учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

➢ развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

7. Развитие связной диалогической и монологической речи:  

➢ формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – 

ответ);  

➢ стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;  

➢ развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний;  

➢ работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); помогать устанавливать 

последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;  

➢ развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

➢ развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;  

➢ в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 

ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без;  

➢ усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте:  

➢ развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной 

деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  

➢ формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью фишек;  
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➢ учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать 

его фишкой;  

➢ учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием условно-графической схемы предложения;  

➢ упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;   

➢ развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему;  

➢ учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – 

линию – тире);  

➢ закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

➢ формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы; ➢ учить составлять одно-двусложные 

слова из букв разрезной азбуки;  

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания разными шрифтами.  

9. Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму:  

➢ формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование;  

➢ учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции;  

➢ учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность элементов;  

➢ учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;   

➢ учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке;  

➢ совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов,  

➢ формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам.  

10. Коррекционная направленность в работе по приобщению к художественной литературе:  

➢ вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия;  

➢ читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или 

совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей;  

➢ направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий;  
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➢ поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;  

➢ использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте;  

➢ в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном произведении;  

➢ беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений 

персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

➢ учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием;  

вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д.  

Содержание коррекционной работы отражено в «Перспективном плане  коррекционно-развивающей работы для детей  

с ЗПР» (Приложение  4).  

2.5 Особенности реализации рабочей программы воспитания 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ детского сада № 65. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 
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3. Социальное воспитание; 

4. Познавательное воспитание; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Эстетическое воспитание. 

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; 

- 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. 

Целевые ориентиры воспитания  

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Направления  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 
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испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям 

2 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 

3 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

4 Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в т.ч. 

творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

5 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 

6 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 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
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3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое  

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательные 

области 

Задачи воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей 

-к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их этнической 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, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

- 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. 
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Познавательное развитие Решение задач воспитания 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; 

- приобщениек отечественным традициям 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 

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «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). 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 

«Природа», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), 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 с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

-становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

-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). 
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Физическое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

Содержание воспитательной работы  по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания:воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

3. Социальное воспитание 

Ценности:семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка 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 детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
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- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

4. Познавательное воспитание 

Ценность:знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания:сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
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- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

6. Трудовое воспитание 

Ценность:труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 
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- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания 

детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

7. Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них 

эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

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

Виды и формы деятельности: 
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

Календарный план воспитательной работы 

Месяц Народные праздники, 

памятные даты 

Мероприятия Участники 

Сентябрь 1 сентября  

День знаний 

Досуг «До свиданье лето, здравствуй детский сад!» 

Беседа «Мы будущие первоклассники» 

Дети, педагоги 

3 сентября  

День окончания 

Второй мировой 

войны  

Выставка рисунков «Я рисую мир!» 

Чтение художественной литературы о войне 

Дети, воспитатель 

8 сентября 

День распространения 

грамотности 

Рассказ воспитателя «Как появились буквы» 

ИЗО деятельность «Буква моего имени» 

Беседа «Как хорошо уметь читать» 

Дети, воспитатель 

15 сентября  

День мира 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия Дети, педагоги, родители детский 

садов микрорайона Октябрьский 

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

Акция «Мы говорим «спасибо» 

Изготовление поздравительных открыток сотрудникам 

детского сада 

Дети, воспитатель 

Октябрь 1 октября  

День пожилых людей 

Фотоакция «Бабушкины помощники» 

Беседа «Почему нужно помогать пожилым людям» 

Составление рассказов о своих бабушках и дедушках. 

Дети, воспитатель, родители 

5 октября 

День учителя 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Конкурс загадок о школьных принадлежностях. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Школа»  

Дети, воспитатель 

14 октября 

Покров 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия 

Народные казачьи подвижные игры: «Ручеек», «Папаха», 

Дети, педагоги, родители детский 

садов микрорайона Октябрьский 
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«Плетень», «Скачки на лошадях» и др; 

Третье воскресенье 

октября 

День отца в России 

Выставка рисунков «Лучший папа!» 

Изготовление поздравительных открыток для пап. 

Беседа «Вместе с папой не скучаем»  

Дети, воспитатель 

Ноябрь 4 ноября 

День народного 

единства 

Городские мероприятия согласно плану 

Просмотр презентации «Народы России» 

Рассматривание карты России. 

Просмотр тематических мультфильмов 

Дети, педагоги, родители  

8 ноября 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Беседа о работе сотрудников органов внутренних дел. 

 

Дети, воспитатель 

Ноябрь Последнее воскресенье 

ноября 

День матери в России 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия 

Рисование портрета мамы ко «Дню матери»; 

Мастер класс «Вместе с мамой»; 

Фотовыставка в ДОУ «Профессия моей мамы»; 

Акция для родителей ко дню матери «Всех дороже мне она – 

это мамочка моя» 

Дети, педагоги, родители детский 

садов микрорайона Октябрьский 

Декабрь 3 декабря 

Международный день 

инвалидов 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия. 

Благотворительная акция «Мы дарим вам тепло наших рук» 

Дети, педагоги, родители детский 

садов микрорайона Октябрьский и 

домом интернатом для пожилых и 

инвалидов 

 5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в России 

Просмотр презентации «Кто такие добровольцы» Дети, воспитатель 

8 декабря 

Международный день 

художника 

Выставка детских работ «Мир глазами детей» 

Рассматривание репродукций картин великих художников 

Дети, воспитатель 
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9 декабря 

День героев Отечества 

Конкурс стенгазет «Герой в моей семье» 

Беседы «Что значит быть настоящим героем?» 

Беседа «На какого героя я хочу быть похож» 

Дети, воспитатель, родители 

12 декабря 

День Конституции РФ 

Просмотр презентаций «Государственные символы» 

Викторина для детей – «Россия – Родина моя» 

Беседы: «Наша страна – Россия», «Москва столица нашей 

родины», 

Рассматривание иллюстраций «Города России и их 

достопримечательности». 

Выставка книг о нашей стране, история городов; 

Чтение рассказов, сказок, и стихов: Т. Коти «Моя первая книга 

о России», Б. Житков «Что я видел», А. Шимикова «История 

России в рассказах для детей (Отдельные главы). 

Проведение тематических бесед: «О символах России: 

матрешка, береза, золотая хохлома, русский самовар, русская 

тройка лошадей, балалайка, валенки»; 

Дети, воспитатель 

31 декабря 

Новый год 

Новогодний утренник 

Благотворительная акции «Открытка для солдата» 

Дети, педагоги, родители 

Январь 13 января 

Старый новый год 

Досуг «Рождественские колядки» 

Благотворительная акция «Игрушка добра» 

Дети, воспитатель, родители, 

сотрудники объединения «Солнечный 

дом» 

27 января 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

Акция «Читаем детям о войне» 

Памятка для родителей «Что лучше почитать детям о войне» 

Дети, педагоги, сотрудники 

библиотеки З. Космодемьянской 

Февраль 8 февраля 

День российской 

науки 

Просмотр тематических мультфильмов. 

Беседа «Зачем нужны ученые» 

ИЗО деятельность «Машина будущего» 

Дети, воспитатель 

13 февраля 

День освобождения 

Новочеркасска от 

немецко-фашистских 

Просмотр презентации «Освобождения Новочеркасска от 

немецко-фашистских оккупантов» 

Рассказ о тех, кто защищал родной край в годы войны; 

Беседа «На какой улице ты живешь?»; «О чем говорят названия 

Дети, педагоги, сотрудники 

библиотеки З. Космодемьянской 
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оккупантов улиц?» (поисковое задание совместно с родителями); 

Выставка рисунков: «Мой город зимой»; 

Чтение книг и стихов Донских авторов; 

1-23 февраля Мероприятия, в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания 

Дети, воспитатель, родители 

21 февраля 

День родного языка 

Просмотр презентации «Россия - многонациональная»  

Цикл Бесед: «Наша родина – Россия, наш язык – русский»,  

Дети, воспитатель 

23 февраля  

День Защитников 

Отечества 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия  

Выставка рисунков «Наша армия», «Военная техника»; 

Проведение Спортивного мероприятия «Мой папа, самый, 

самый» 

Сюжетно – ролевая игра «Армия» 

Дети, педагоги, родители детский 

садов микрорайона Октябрьский 

Март 8 марта 

Международный 

женский день 

Городские мероприятия согласно плану 

Изготовление праздничных открыток для мам и бабушек 

Дети, педагоги, родители  

Масленица, согласно 

календарю 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия 

Рассказ о народных обычаях и традициях, «Русские народные 

праздники» 

Дети, педагоги, родители детский 

садов микрорайона Октябрьский 

18 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Городские мероприятия согласно плану 

Консультация для родителей: «Как знакомить детей с историей 

нашей страны». 

Выставка работ по лепке «Глобус» 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по стране на автобусе». 

Дети, педагоги, родители  

27 марта 

Всемирный день 

театра 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия  

Беседа «Что такое театр» 

Театрализованная деятельность с участием детей по мотивам 

народных сказок. 

Рекомендации родителям «Как подготовить ребенка к походу в 

театр» 

Дети, педагоги детский садов 

микрорайона Октябрьский 

Апрель 12 апреля  

День космонавтики 

Просмотр тематических мультфильмов и презентаций «Тайны 

космоса», «Первые космонавты» 

Дети, педагоги, родители 



46 

 

Досуг «Космическое путешествие» 

Конкурс рисунков (поделок) «Этот удивительный космос» 

Май 1 мая 

Праздник Весны и 

труда 

Чтение литературных произведений о труде людей разных 

профессий 

Беседа «Кем быть» 

Беседа «Профессия моей мамы (папы)» 

Дети, педагоги, родители 

9 мая 

День Победы 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия  

Рассказ о детях-героях войны; 

Литературно-музыкальная гостиная «Знаю. Помню. Горжусь»; 

Рекомендации родителям «Как воспитать юного патриота» 

Дети, педагоги детский садов 

микрорайона Октябрьский 

15 мая 

День семьи 

Мероприятия, в рамках сетевого взаимодействия  

Беседа «Моя дружная семья», 

Выставка детских рисунков «Моя семья»; 

Заучивание стихов, пословиц, поговорок про семью; 

Составление генеалогического древа «Моя родословная» 

Дети, педагоги детский садов 

микрорайона Октябрьский 

 19 мая 

День детских 

общественных 

организаций 

Просмотр презентации «Маленькие дети способны на большие 

поступки» 

Дети, воспитатель 

24 мая 

День славянской 

письменности 

Просмотр презентации «На чем и чем писали древние люди» 

Рассказ воспитателя «Как появилась бумага» 

Рассказ воспитателя «Кто такие Кирилл и Мифодий» 

Дети, воспитатель 

 

2.6 Описание вариативной части Рабочей программы 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду.  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений ориентирована  и разработана с учетом национально-регионального (казачьего) компонента и сложившимися традициям 

детского сада по реализации сетевого взаимодействия между учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и образования нашего микрорайона, а 

также возможностью оказания детям дополнительных образовательных услуг в виде кружков на бесплатной основе. 

2.6.1 Реализация задач регионального компонента 

Согласно ФГОС ДО часть программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и может 

быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
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  Поэтому, для реализации ФГОС ДО, было принято решение о внедрении парциальной образовательной программы по приобщению 

дошкольников к культуре и традициям Донского края «В краю Тихого Дона» (Баландина Л.А., 2017г, Ростов- на- Дону, издательство ГБУ ДПО 

РО РИПК и ПРО ). 

Одним из принципов обновления содержания  работы учителя-логопеда  стало формирование духовности, патриотического сознания детей в процессе 

ознакомлением с родным краем, воспитание системы ценностного отношения к природе Дона,  приобщения к культуре и традициям Донского 

казачества, формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей к историческому и культурному наследию прошлого и настоящего 

родного города.    

Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с ТНР, ЗПР и ФФНР  с историей донского края, его традициями, обычаями, 

произведениями музыки и литературы, выполненными донскими авторами, что представляет региональный компонент социально-нравственного 

развития  ребёнка  дошкольника.  

В своей работе по использованию регионального компонента мы ставим задачи познакомить детей с народным языком, литературным наследием и 

включить его в коррекционную работу по преодолению ОНР, используя разные жанры фольклора: потешки, пословицы, поговорки, частушки, 

небылицы, пеструшки, попевки, заклички, сказки, пальчиковые игры. Логопедическая коррекция предполагает комплексное воздействие на все стороны 

речевого дефекта: исправление неправильного звукопроизношения, лексико-грамматического строя, связной речи, мелкой моторики рук. Основными 

формами организации обучения детей, на которых используется фольклорный материал, являются индивидуальная и подгрупповая работа. 

Региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, реализуется в непосредственной образовательной деятельности 

как часть занятий в соответствии с лексической темой:  

➢ по  ознакомлению с художественной литературой  и развитию речи (включение пословиц, поговорок, сказок и других форм детского 

фольклора Донского края, знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов),   

➢ по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный мир степей, объекты и достопримечательности города, казачья символика, 

люди, прославлявшие Дон, места проживания казаков, устройство жилища, быт и основные занятия донских людей, история одежды, народные 

приметы, календарь);  

➢ по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев);  

➢ по физической культуре (казачьи подвижные игры);  

➢ по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону, изучение росписи).  

 В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых праздников «Покрова», «Святки», «Масленица», в проведение спортивных 

праздникаов на материале казачьих детских игр, в организацию выставок детского творчества «Семикаракорские узоры».   

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков в сюжетно-ролевых играх, наряжаются в казачьи костюмы, 

рисуют иллюстрации к донским сказкам. Погружая ребенка в национальный быт, используя особенности речи, песен казаков, создается естественная 

среда для овладения языком своего народа, его традициями, укладом жизни; таким образом, формируется интерес к малой и большой Родине.   

Особое внимание мы уделяем созданию такой развивающей предметно-пространственной среды, которая средствами яркой образности и наглядности, 

обеспечивает детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, в которой детям интересно жить: общаться, играть, читать, рисовать, 

лепить, петь, танцевать и т.д. В ДОУ оборудована отдельная казачья горница и подворье, где в одном стиле оформлен интерьер и  собраны все 

необходимые атрибуты. В кабинете учителя-логопеда оформлен казачий уголок и собран необходимый иллюстративный материал. 
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Таким образом, дошкольники имеют представления о родном крае, его историческом прошлом; хорошо ориентируются на карте города Новочеркасска, 

Ростовской области, России; принимают активное участие в проведении праздников, игр путешествий, игровых программ. 

2.6.2 Реализация комплексно- целевой программы «Здоровье на всю жизнь» 

Комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь», направленна на формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны 

жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, создание оптимальных социально-педагогических, психологических и 

здоровьесберегающих условий развития и функционирования личности воспитанников в условиях детского сада, обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников, гарантий их законных прав на безопасные условия воспитательно-образовательного процесса. КЦП реализуется ежедневно во всех видах 

детской деятельности. Программа разработана на основе программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - 336 с.), а также программы «Летний отдых и оздоровление дошкольников: первые шаги к инклюзии» /Н.Г. Машнеева, Н.И. Колчина, Г.Н. 

Журавлева, С.П. Симаива. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017.  

Цель программы: Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и здоровьесберегающих условий развития детей дошкольного 

возраста с разными индивидуальными возможностями и образовательными потребностями. 

Задачи программы: 

- Оптимизация образовательного процесса за счет усиления его здоровьесберегающей и здоровьеформирующей направленности. 

- Укрепление здоровья детей на основе комплексного использования средств физкультурно-оздоровительной работы и внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий. 

- Формирование готовности педагогов к реализации здоровьесберегающего подхода. 

- Организация системы работы с родителями по здоровьесбережению. 

- Создание оптимальной здоровьесберегающей образовательно-методической среды в инфраструктуре здоровьесберегающего пространства.  

Работа по данным направлениям включает: медицинское сопровождение, организацию здоровьесберегающей образовательной деятельности, и 

организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

2.6.3 Реализация программы дополнительного образования «Говоруша» 

Дополнительная образовательная программа логоритмического кружка «Говоруша» направлена на своевременное овладение правильной, чистой речью, 

способствует формированию у ребенка уверенности в себе, развитию его коммуникативных качеств, творческих задатков, а также координации 

движений, ловкости и гибкости. 

Логопедическая ритмика помогает решать оздоровительные, образовательные (познавательные), воспитательные и коррекционные задачи. 

Совокупность движений тела и речевых органов способствует снятию напряженности и монотонности речи, которые свойственны детям с речевыми 

нарушениями. Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет собой целостный воспитательно-образовательный и коррекционный 

процесс.  
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Цель: Преодоление речевых нарушений путем развития, воспитания и коррекции у детей с речевыми отклонениями двигательной сферы в сочетании со 

словом  и музыкой. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

➢ развивать речевое дыхание; 

➢ развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

➢ развивать тонкие движения пальцев рук; 

➢ развивать фонематическое восприятие;  

➢ формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

➢ формировать грамматический строй и связную речь. 

Образовательные задачи: 

➢ обогащать словарный запас детей по лексическим темам; 

➢ развивать пространственные представления; 

➢ развивать ритмическую выразительность; 

➢ развивать коммуникативные умения и навыки; 

➢ развивать умения перевоплощаться, проявлять свои художественно-творческие способности 

Оздоровительные задачи: 

➢ укреплять костно-мышечный аппарат; 

➢ формировать правильную осанку, походку; 

➢ развивать координацию движений и моторных функций. 

  Воспитательные задачи.  

➢ Воспитывать личностные качества, чувство коллективизма, умения соблюдать правила и т.д.  

➢ Воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста. 

✓ Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по лексическим темам, умение самостоятельно составлять 

небольшие рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен. 

✓ Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 

✓ Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

✓ Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и массаж тела, этюды на напряжение и расслабление мышц тела.  

✓ Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания. 

✓ Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги. 

✓ Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

✓ Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 
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✓ Положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в соответствии с индивидуальными возможностями  

(дети  внимательно слушают музыку, активно поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют танцевальные и 

общеразвивающие движения). 

3.Организационный раздел Рабочей программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Рабочей программы. 

Материально-технические условия нашего детского сада  ( ФФНР, ТНР, ЗПР), соответствуют требованиям:  

➢ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

➢ правил пожарной безопасности;  

➢ к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

➢ к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

➢ к материально-техническому обеспечению программы (УМК, оборудование, оснащение (предметы);  

➢  учитывают требования ФГОС к детям ОВЗ;  

➢  учитывают рекомендации МПМПК.  

3.1.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-логопеда 

Созданная в кабинете развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной и обеспечивает: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

• возможность двигательной активности детей,  

• учет национально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей, 

• соблюдение требований нормативно-правовых документов. 

В соответствии с направлениями работы учителя-логопеда помещение логопедического кабинета условно разделено на блоки:  

➢ Блок  диагностики;  

➢ Блок  профилактики и консультирования;  

➢ Научно-методический блок;  

➢ Блок организации и планирования;  

➢ Блок «ИКТ»;  

➢ Блок коррекции и развития.   

Блок коррекции и развития условно разделён на центры:  

➢ Центр речевого и креативного развития   ;  
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➢ Центр сенсорного развития  ; 

➢ Центр моторного и конструктивного развития;      

➢ Центр «Песочные фантазии».   

➢ Центр «Казачий хуторок» 

    Учитывая, что для детей с различными речевыми нарушениями важную роль играет стабильность даже в предметно-пространственной среде, любые 

изменения проводятся периодически, но медленно. Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Игры и 

пособия систематически меняются в течение года (в зависимости от времени года). Это позволяет организовать развивающую среду в стенах 

логопедического кабинета, создать комфортные условия для занятий и эмоционального благополучия.  

 Особое внимание уделяю дизайну кабинета (оформление стен, единый стиль и прочее). Пастельные тона, единообразный стиль оформления, украшение  

сезонными икебанами  создают атмосферу эмоционального комфорта в логопедическом  кабинете, что является важнейшим условием для организации 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. РППС в кабинете строилась в соответствии с рекомендациями  УМК к программе «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» страницы 174,176,178,183,185,187. (Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО,С- Петербург, 2019, 200 стр.  

С целью учёта и отслеживания плана реализации по преобразованию среды в соответствии с современными требованиями учителем-логопедом составлен 

паспорт кабинета с полным перечнем используемых игр, пособий и методических  материалов, который  систематически обновляется  (Приложение  5).  

3.1.2 Обеспечение учебно-методическими комплектами и средствами обучения и воспитания 

Успешность реализации Рабочей программы обеспечивается грамотным подбором учебно-методических комплектов к адаптированной 

общеобразовательной и парциальной программам, которые регулируются Лицензией на право ведения образовательной деятельности, а также приказом 

по МБДОУ детскому саду №65 «О программно-методическом обеспечении». 

Для ведения образовательной деятельности с детьми с ТНР и ЗПР имеются полные учебно-методические комплекты к УМК и технологиям 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной О.П.  

3.2 Планирование образовательной деятельности по реализации Рабочей программы 

Планирование образовательной деятельности – это длительный творческий процесс, определяющий в конечном итоге эффективность моей деятельности, 

как специалиста по коррекции речевого развития. Грамотно составленное планирование  деятельности создает основу для качественного решения 

основополагающих задач речевого развития ребенка:                                                                                                  
➢ Соблюдение основных принципов обучения (последовательность, систематичность, доступность, постепенность); 

➢ Обеспечение равномерного освоения учебного материала в течение года и всего периода дошкольного обучения; 

➢ Преемственность и возможность анализа проведенной работы. 

Учителем- логопедом разработаны перспективные календарно-тематические планы для подгрупп воспитанников с ТНР и ЗПР группы компенсирующей 

направленности с ОВЗ  (приложения №  , 7).  

3.2.1 Объем образовательной нагрузки для реализации Рабочей программы. Расписание занятий. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса в 

ДОУ построены с учетом соответствия требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20, а также рекомендациями ФОП и ФАОП. 
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Учебный план и расписание занятий ДОУ утверждаются педагогическим советом детского сада и размещаются на официальном сайте ДОУ. 

Рабочая программа предполагает проведение  занятий  учителем-логопедом  2 раза в   неделю по  15 минут в средней группе,   4 раза в неделю  по 20 

минут в старшей группе,  4 раза в неделю 30  минут в подготовительной группе.  

В  средней группе проводятся по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателем с каждым ребёнком, что не превышает 

рекомендованную  СанПиН недельную нагрузку.   

В старшей  и подготовительной группах проводятся по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателем с каждым ребёнком, что не 

превышает рекомендованную  СанПиН недельную нагрузку.   

Подгрупповые и индивидуальные занятия для детей с ОВЗ расписаны в циклограмме работы учителя-логопеда (приложение № 8) 

4. Приложения 

4.1 Речевые карты  детей с ТНР и ЗПР 

4.2 Перспективный  план просветительской работы с семьями воспитанников 

4.3 Перспективное  планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

4.4 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы  в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

4.5 Паспорт логопедического кабинета 

4.6 Перспективный календарно-тематический план для воспитанников с ТНР 

4.7 Перспективный календарно-тематический план для воспитанников с ЗПР 

4.8 Циклограмма работы учителя-логопеда 
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