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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ     

1.1. Пояснительная записка  

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростов-на-Дону «Детский сад №275» . Режим работы учреждения – 12 

часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной рабочей неделе.           

       В МБДОУ  функционирует  группа компенсирующей направленности для 

детей 6-7 лет. Контингент детей групп МБДОУ формируется в соответствии с 

их возрастом и заключением районной медико-психолого -педагогической 

комиссии.  

      Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола.    

      Рабочая программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР) (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО), также в 

соответствии с  АОП ОУ.   

Программа ориентирована:   

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР;    

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность);  

 - на сложившиеся традиции МБДОУ;   

 - на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ТНР.  

      Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 

к формированию ОП ДО для обучающихся с ТНР.   

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы:   

- Конвенция о правах ребенка;  Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;   

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;   

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  



- Федеральный закон 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»   

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;   

- федеральный государственный образовательный стандарт 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);  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149);    

- Порядок 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);   

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»:    

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 

"Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»   

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599)  

- Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О направлении 

рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию инфраструктуры 

дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования содержание")   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте  России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573);  



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм.на 30.12.22)   

И иными федеральными нормативными актами:    

- Уставом МБДОУ    

- Локальными актами МБДОУ                 

     Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с 

детьми позволяет сохранить целостность и уникальность дошкольного 

образования.            

      Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).    

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, с 1 сентября 2023 г. по 31 

августа 2024 г.  Язык обучения – русский.  

 1.2. Цели и задачи реализации Программы     

Цель Программы:   

       Целью данной рабочей программы является: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. Комплексно-тематическое планирование, 

организация и управление коррекционноразвивающим процессом в 

логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 

6 до 7 лет, предусматривающее полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников с учетом 

особенностей речевого и общего развития детей группы и направленное на 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.    

Задача программы:  

      Определение содержания, объема, методических подходов, порядка 

предъявления коррекционно-развивающего материала с учетом особенностей 

образовательного процесса и особых образовательных потребностей 

контингента воспитанников в текущем учебном году.      Создание 

благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 



психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка;   

      Формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

     Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ТНР;     Решение данных задач позволит сформировать у 

дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.     

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы     

В соответствии с ФГОС ДО 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).   

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.   

6. Сотрудничество ДОО с семьей.   

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.    

1.4. Специфические принципы и подходы к формированию ОП ДО для 

обучающихся с ТНР:   

1. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование обучающихся: ДОО 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.     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.   

2. 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.  

 3. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. 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;   

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и АОП ДО, Программа задает 

инвариантные ценности и ориентиры. При этом за МБДУ остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей).    

 1.5 Характеристика курса коррекционно-развивающей работы:     

 Цель коррекционно-развивающей работы:  

      Основными целевыми ориентирами коррекционно-развивающего обучения 

в данной группе являются: - 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 АОП ДО для обучающихся с ТНР. Задачи 

коррекционно-развивающей работы в группе: - 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. Объём учебного материала планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.    

1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста   

     Образовательный процесс МБДОУ строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально 

спланировать работу с детьми на основе интеграции детской активности в 

различных направлениях образовательной работы с детьми. Непосредственно-

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 



детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательноисследовательской, коммуникативной, конструктивной, 

продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, в также чтения 

художественной литературы) и их интеграцию с использованием форм и 

методов работы, что приводит к постепенному формированию целостной 

картины мира.   Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе 

развития (в группе) определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья 

и характером группы, в которой он находится, и составляют, как правило, один 

год.           

Возрастные особенности детей 6-7 лет     

Анатомо-физиологические особенности                 

      Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 

седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих 

образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного 

созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост 

на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как 

у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы 

окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие 

крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается 

координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является 

средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к 

письму.     

Развитие личности     

      Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; 

для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет 

является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно 

оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью 



детей данного возраста является общение  (преобладает личностное). Ведущей 

деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетноролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из 

важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов.    

Развитие психических процессов              

Восприятие продолжает развиваться.  

Однако и у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, 

когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков.              

Внимание.  

Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения.            

Память.  

К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может 

вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить 

и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной 

памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил 

задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески 

поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 

(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. 

Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 

наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с 

помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период 

психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания.                

Мышление.  

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 

логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так 

как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, 

величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается 



развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший 

дошкольник может устанавливать причинноследственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 

изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных 

картинок.                  

Воображение.  

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего 

в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого 

(благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период — 

сензитивный для развития фантазии.                  

Речь.  

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 

богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.              

Основные  компоненты  психологической  готовности  к  школе.   

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных 

задач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим 

дошкольным периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое 

самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению 

многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров психического 

развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в 

школе:  

- Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг 

важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с 

дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.  

- Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и 

потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию в 

обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости 

(социальный мотив учения), и потому, что у него есть познавательная 



потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив 

учения).   

- Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое 

мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания, умение воспроизводить 

образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную 

координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом 

интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное 

созревание структур головного мозга.  

- Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка 

напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной 

жизни.     

1.7. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

ТНР   

      Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.).   

      В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).   

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 



отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. Попрежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах.  Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.    Образовательная программа дошкольного 

образования направлена на:   



- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития;    

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения;   

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе;   

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

- программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР.   

1.8. Планируемые результаты освоения Программы    

      Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы.  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  Реализация образовательных целей и задач          

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка 

с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  В 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.    Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

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;   

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 педагога  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).   

1.9. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе     

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  

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

Российской Федерации»2, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы.  Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР;   



- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.            

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:   

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 ТНР;  

 4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.   

      Программа  предоставляет  право  самостоятельного  выбора инструментов  

педагогической  и  психологической  диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики.   В  соответствии  со  Стандартом  дошкольного  

образования  и  принципами  Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:   

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

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

современного общества;  

 3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;   

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии:   

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной  

среды;   

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  



 5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации;   

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

      На    уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества 

реализации Программы решает задачи:   

- повышения качества реализации программы;    

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР.  

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

      Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:   

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;   

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;   

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;   

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

педагогических работников, общества и государства;   



- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации;   

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.     

1.10.   Парциальные программы МБДОУ входящие в Программу.                   

Программа включает в себя парциальные программы МБДОУ.  

Программа  по реализации регионального компонента «Родники Дона» Р.М. 

Чумичевой,  направлена на ознакомление с историей и культурой Донского 

края, формирование личности ребенка, способной активно познавать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе, 

осваивать ценности народной и общечеловеческой культуры.   

Программа патриотического воспитания дошкольников «Программа «Юный 

патриот» Т.Н .Ерофеева, Е.М. Марич, Е.А. Сухова разработана с учетом 

направлений духовнонравственного и патриотического воспитания, заявленных 

в нормативных документах Российской Федерации, соответствует требованиям 

приказа Министерства Просвещения РФ от 2.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» и 

нацелена на: - решение задач патриотического воспитания через приобщение к 

традиционным отечественным духовно-нравственным ценностям и знакомство 

с национальной исконной культурой;    

- формирование основ гражданской идентичности; 

- обеспечение каждому ребенку условий ранней позитивной социализации 

путем расширения представлений об окружающем мире на основе ближайшего 

социального окружения, формирования гражданской позиции, патриотических 

чувств, любви к Родине.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению.  

    В реализации Программы по реализации регионального компонента 

«Родники Дона» Р.М. Чумичевой, участвуют дети 3-7 лет.      

Цель программы:   

Развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

Донского края, зарождение личностных смыслов.  

Задачи программы в младшем дошкольном возрасте:   

1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края.  

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей и 

культуры родного края, способствующих зарождению личностных смыслов.   

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений 

искусства родного края.     

4. Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности.         

Региональный компонент обладает самоценностью и самозначимостью. В нём 



заложены основы развития у каждого ребенка системы знаний о своеобразии 

родного края, что способствует становлению личности, не безразличной к 

судьбе своей «малой Родины». Региональная система образования учитывает 

национальные традиции, особенности, менталитет народа, проживающего на 

данной территории; идеи развития национальной культуры, опыт народной 

педагогики в воспитании любви, интереса к истории, культуре своего народа.    

Задачи программы в старшем дошкольном возрасте:   

1. Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, 

заложенными в нём, средствами выразительности, ценностно-смысловой 

основой произведения;   

2. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка, ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, осознание нравственно-

эстетических замыслов автора;   

3. Развитие духовно-ценностного ядра личности ребенка, его внутреннего «Я», 

познавательно-эстетических интересов и способностей;   

4. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине и родному краю.   

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание программы строится на следующих принципах:   

- гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве 

и обеспечивает гармоничное развитие личности;   

- культуросообразности, выстраивающей содержание программы, 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и выработке на 

этой основе ценностных ориентации и смыслов;  

- аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства.    

Культура и искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников 

ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства;     

- интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений 

искусства: архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, 

целостности произведений и его частей в изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности;   

- диалогичности- реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего 

языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я".  

     Отличительные признаки программы "Родники Дона» Отличительными 

признаками программы «Родники Дона» является то, что содержание 

раскрывает культурнопознавательные гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности искусства родного края.  

    Программа ориентирована на проникновение в духовные пласты личности 

ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально-нравственные сферы и 

смыслы.  

     Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с 

историей родного края, изобразительными, музыкальными, литературными 

произведениями, архитектурой и градостроительством Донского края, 

монументальной скульптурой, представляет региональный компонент 



художественно-эстетического образования дошкольников. Содержание 

выступает средством стимулирующим изобразительно-творческий, 

конструктивный опыт ребёнка, потребности к самовыражению своих чувств, 

ценностей и мироощущений. В программе широко представлены знаки и 

символы специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края. В 

программе содержание и тематика различных организаций деятельности 

представлены как целостный и взаимосвязи изобразительно-эстетический 

компонент образовательного процесса. Содержание программы включает 

четыре раздела: "Человек в истории Донского края", "Человек созидатель 

культуры", "Человек в пространстве Донского края", "Праздники события в 

жизни людей".   

Планируемые результаты освоения Программы:  

 Предполагается, что в результате работы по региональной программе 

«Родники Дона» дошкольники будут: 

- знать название родного села, области, достопримечательные места родного 

края;  

- проявлять интерес к истории донского казачества, традициям и обычаям на 

Дону;  

- знать имена донских поэтов, писателей, художников;  

- называть сезонные изменения в природе донского края;  

- называть домашних и диких животных, растения Ростовской области; уметь:  

- различать и называть деревья, растения, животных; ухаживать за ними.  

- выразительно читать стихи наизусть;  

-воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, выделяя 

средства выразительности (цвет, форму, колорит, композицию);  

-эмоционально откликаться на красоту родной природы, казачий фольклор;  

- в рисовании: создавать узоры по мотивам донского края, используя 

растительные узоры, геометрические орнаменты; изображать предметы 

казачьего быта; в лепке: лепить игрушки по мотивам народных произведений;  

-гордиться родным казачьим краем.     

Система оценки результатов освоения Программы.  

      В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

     Освоение Программы не  сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценка результатов освоения      

Программы производится воспитателями детского сада в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.      



Инструментарий для педагогической диагностики — наблюдение за детским 

развитием, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:   

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.)   

- игровой деятельности;   

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;   

- физического развития.  

     Педагогическая диагностика по реализации программы «Родники Дона» 

проводится 1 раз в год (в мае).  

    Содержание программы включает следующие блоки:    

- «Казаки и казачата»;  

 - «Краски и литература Тихого Дона»   

- «Архитектура моего дома»;   

- «Народные праздники и традиции Донского края»   

- «Человек в истории Донского края»   

- «Человек- созидатель культуры»    

- «Человек в пространстве Донского края»   

- «Праздники-события в жизни людей»    

      Свобода выбора регионального содержания дала нам возможность отразить 

специфику культуры, природы, истории Донского края путём выделения 

ценностей в фольклорно - этнографическом комплексе особенностей культуры 

региона, его связи с общенациональной культурой. Региональное содержание 

программы разрабатывалось с учётом исторического прошлого, характера и 

структуры местных ремёсел, настоящего и будущего Донского края.   

Организация образовательного процесса. 

Реализация программы «Родники Дона», осуществляется:   

- в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов;   

- в самостоятельной деятельности детей;   

- в совместной деятельности с семьей.  

      Программа патриотического воспитания дошкольников Программа «Юный 

патриот» Т.Н .Ерофеева, Е.М. Марич, Е.А. Сухова  разработана с учетом 

направлений духовнонравственного и патриотического воспитания, заявленных 

в нормативных документах Российской Федерации, соответствует требованиям 

приказа Министерства Просвещения РФ от 2.11.2022 № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования» и 

нацелена на: - решение задач патриотического воспитания через приобщение к 



традиционным отечественным духовно-нравственным ценностям и знакомство 

с национальной исконной культурой;  

- формирование основ гражданской идентичности;  

- обеспечение каждому ребенку условий ранней позитивной социализации 

путем расширения представлений об окружающем мире на основе ближайшего 

социального окружения, формирования гражданской позиции, патриотических 

чувств, любви к Родине. Участвуют дети 6-7 лет.  

Данная программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей.    

И способствует решению задач по приобщению детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства как основы формирования 

общей культуры личности детей реализуется через различные формы 

организации образовательной деятельности.   

Педагогические принципы построения программы         

1. Принцип доступности - предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.      

Принцип наглядности и занимательности – образовательный материал должен 

вызывать у детей интерес и эмоциональный отклик.       

 2. Принцип историчности и достоверности - содержание сведений, 

предлагаемых дошкольникам, должно быть основано на исторических фактах, 

личном опыте и чувственных ощущениях детей.       

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – педагогический 

процесс ориентирован на индивидуальные и психологические особенности 

личностного и познавательного развития каждого ребенка и группы в целом.      

4. Принцип комплексного и интегративного подхода – воспитание 

нравственнопатриотических чувств дошкольников осуществляется через 

различные виды деятельности в системе воспитательно-образовательного 

процесса, предполагается использование различных форм работы с детьми и 

родителями, завершенность каждого вида работы и мониторинг результатов.       

5. Принцип преемственности - создание условий каждому ребенку для наиболее 

полного раскрытия и реализации его возрастного потенциала.       

6. Принцип активности и сознательности – формирование субъективной 

активности ребенка, осмысление изучаемого материала, творческая 

переработка и его применение.  

     Сознательность усвоения является важнейшим условием запоминания.   

Условия реализации программы:   

Материально-техническое и методическое обеспечение создано на базе 

дошкольного организации, способствующее созданию комфортных условий 

для развития нравственно патриотических качеств воспитанников. Программа 

предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды 

детской деятельности.  

    Основными критериями создания развивающей предметно-пространственной 

среды в группе являются:   

- вариативность,   

- полифункциональность,   

 



- трансформируемость,   

- доступность,   

- насыщенность,   

- безопасность.  

      Предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего 

развития», обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала, общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

представлена специально организованным пространством (игровые и 

тематические центры)      

Планируемые результаты  

      Воспитанник обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Дошкольник 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувства веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношении со взрослыми и 

сверстниками. Воспитанник владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам.  

1.11.  Календарный план воспитательной работы         

      Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 

программой воспитания ДОО. В нем учтен примерный перечень основных 

государственных и народных праздников, памятных дат.   

  

Календарный план воспитательной работы  МБДОУ№ 275 на 2023-2024 

учебный год  (в соответствии с ОП ДО) 

  

Рекомендуемое 

время 

проведения 

мероприятий  

 

Старшая группа компенсирующей  

направленности (5-6лет) 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности (6-

7лет)  

 

 Мероприятия 

1.09.2023 Познавательно-игровой квест 

«Путешествие в страну знаний»  

Праздник «День 

знаний»  

1.09.2023 Мероприятия, посвященные Дню окончания Второй 

мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом 

4.09.2023 Выставка рисунков «Я люблю мир» 



05.09.2023-

07.09.2023 

Спортивные развлечения «Дети и ПДД» 

07.09.2023 Мероприятие «Посвящение в ЮПИД» 

08.09.2023 Международный день распространения грамотности 

14.09.2023 День финансовой грамотности 

15.09.2023 Тематическое мероприятия «День города» (флешмоб) 

21.09.2023 Организация цикла бесед и занятий патриотического 

содержания. Знакомство с государственными символами 

России.  

27.09.2023  

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню воспитателя 

и всех дошкольных работников «Наш детский  сад – самый 

лучший» 

29.09.2023   Мероприятия, посвященные   Международному Дню 

пожилых людей и Международному Дню музыки 

04.10.2023 День защиты животных 

05.10.2023 День учителя 

06.10.2023 Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Эколята – за 

сохранение природы 

09.10.2023 Экскурсия в библиотеку  имени А.И. Куприна 

12.10.2023 Музыкально-фольклорный  праздник «Покрова на Дону» 

13.10.2023 Мероприятия, посвященные Дню отца  

16.10.2023 - 

20.10.2023 

Неделя истории и памяти  «Мы живём в  нашей любимой 

стране - России» 

23.10.2023 - 

27.10.2023         

Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла»  

 

31.10.2023 Уроки по финансовой грамотности  

 

03.11.2023    Праздник «День народного единства» Торжественное 

поднятие флага. Исполнение воспитанниками гимна РФ 

08.11.2023 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов дел России 

09.11.2023 Мероприятия. ,посвященные Всероссийской акции Цена 

крошки хлеба велика!»            

10.11.2023 Мероприятия, посвященные Всероссийскому Синичкину 

Дню Акция «Покормите птиц»             

14.11.2023          Турнир по шахматам  «В мире шахмат» 

20.11.2023       Спортивный праздник посвященный  Всемирному Дню 

ребенка 

21.11.2023-

30.11.2023 

Городской фестиваль патриотической песни среди детей 

дошкольного возраста «Мир глазами детей»  

23.11.2023  

 

  Экскурсия в военно-исторический музей  Боевого пути 8-

ой Воздушной Армии  имени Т.Т. Хрюкина 



24.11.2023 Праздники «Сегодня мамочкин праздник», посвященные 

Дню матери в России Выставка детских работ «Мы для 

самой  милой  и любимой мамочки…» 

28.11.2023 -

02.12.2023 

Неделя мероприятий, посвященных 82-ой годовщине 

первого освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецкофашистских захватчиков  Дню освобождения   

30.11.2023 Мероприятия, посвященные Дню герба РФ. Торжественное 

поднятие флага. Исполнение воспитанниками гимна РФ 

1.12.2023 День неизвестного солдата. Тематическое мероприятие 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» День 

инвалидов  

05.12.2023 День добровольца (волонтера) в России 

05.12.2023 – 

08.12.2023 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» по ПДД Акция 

«Засветись на дороге. Фликеры спасают жизнь!» с участием 

команды ЮПИД , Родительский патруль и  с  

государственным инспектором отдела пропаганды УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области 

08.12.2022    Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества  

Международный день художника 

11.12.2023-

15.12.2023  

Неделя пожарной безопасности  

 

12.12.2023   День конституции Российской Федерации  

 

18.12.2023- 

22.12.2023  

Новогодние праздники «В гости Новый год пришел…»  

 

25.12.2023  

 

Беседы, презентации, чтение литературы о государственных 

символах РФ, исполнение гимна РФ, посвященные Дню 

утверждения трех ФКЗ:: о Государственном флаге, гербе и 

гимне России 

25.12.2023- 

29.12.2023 

Конкурс «Самая оригинальная снежинка» 

12.01.2024 Развлечение «Рождество на Дону». Старый Новый год. 

Колядки. 

15.01.2024- 

19.01.2024 

Спортивный досуг «Зимние забавы» в рамках проекта 

«Здоровый дошкольник  

15.01.2024 -

19.01.2024 

Неделя детских изобретений. Экспериментальная 

деятельность во всех возрастных группах.  

 

23.01.2024  

 

Правила дорожные знать нам всем положено. Выставка 

детских рисунков о ПДД. Агитационное выступление 

команды ЮПИД по безопасности на дорогах в зимний 

период. 

26 .01.2024 Акция «Давайте вспомним о блокаде, о ней ни говорить 

нельзя», посвященная Дню полного освобождения 



Ленинграда от фашистской блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

31.01.2024 Экологический урок «Уроки Эколят», тематическое 

мероприятие в рамках Всероссийской акции 

«Россиятерритория» Эколят-Молодых защитников 

Природы» и проекта МБДОУ «Эколята-дошколята» Январь-

апрель Участие во Всероссийской акции «С любовью к 

России мы добрыми делами едины» 

02.02.2024 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве   

05.02.2024 Интеллектуальный  Турнир «Самый умный» в рамках  

муниципального проекта «Математическая вертикаль»   

08.02.2024 Мероприятия посвященные Дню Российской науки 

14.02.2024 Выставка детского творчества : «Наша Армия лучше всех»   

15.02.2024 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

16.02.2024  

 

Спортивно-познавательное мероприятие совместно с 

родителями «ПДД от А до Я знает вся моя семья»  

21.02.2024  

 

Мероприятия¸ посвященные Международному дню родного 

языка  

22.02.2024  

 

Праздники, посвященные Дню защитника Отечества. 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ   

01.03.2024 Всемирный день кошек 

04.03.2024-

07.03.2024 

Праздники посвящённые Международному женскому дню 

11.03.2024 Фольклорный праздник «Масленицу встречаем – Зиму 

провожаем» 

14.03.2024 Мероприятие с участием  представителя святого праведного  

Храма Иоанна Кронштадтского, посвященное Дню  

православной книги 

15.03.2024 Акция «Берегите воду» в рамках  экологического проекта 

«Ростов-город будущего! И проекта МБДОУ 

«Эколятадошколята»  

18.03.2024 День воссоединения Крыма с Россией 

20.03.2024 День Земли 

27.03.2024 Всемирный день театра Театральный Фестиваль «Мой друг 

– театр!» 

25.03.2024 - 

29.03.2024 

  Неделя посвященная патриотическому воспитанию. 

Просмотр видеороликов о государственных символах (гербе, 

флаге РФ и  г. Ростова-на-Дону. Чтение стихов от Родине, 

флаге страны, о малой родине и стране)  



01.04.2024 – 

30.04.2024 

Смотр-Конкурс «От зеленого ростка до цветка»  

 

1.04.2024 Акция «Птицы-наши друзья. Помоги пернатому другу!», 

посвященная Международному Дню птиц 

4.04.2024 Спортивный праздник «Олимпийская семья» в рамках  

городского проекта «Здоровый дошкольник» 

5.04.2024 Всемирный День здоровья «Будем все здоровы» 

12.04.2023 Проведение мероприятий в рамках тематического дня  

«День космонавтики» Выставка рисунков «Этот загадочный 

космос» 

15.04.2024 Уроки финансовой грамотности 

16.04.2023 Готовимся к празднику «Светлая Пасха». Выставка поделок 

«Пасхальные мотивы» 

22.04.2024 Экологический марафон  посвященный  Дню  Земли 

26.04.2024 Спортивно-патриотический квест «Зарница»  

22.04.2024 – 

30.04.2024  

Акция «Георгиевская ленточка ветерану и труженику тыла»             

29.04.2024 Турнир по шахматам «Интеллектуал» 

30.04.2024 Акция «Соблюдай правила пожарной безопасности» 

Апрель-май Акция по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ совместно с семьями воспитанников 

30.04.2024 Мероприятия ,посвященные 1 МАЯ – Дню весны! 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

1.05.2024-

10.05.2024 

Участие во Всероссийских флэш-мобах и акциях ко Дню 

Победы  

08.05.2024  

 

Праздник «Наследники Победы», посвященный Дню 

Победы Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ  

08.05.2024 Выставка детского творчества «Великая Победа в рисунках 

детей» Возложение цветов к памятнику 8-ой воздушной 

армии  

Возложение цветов к памятнику 8-ой воздушной армии 

Школы №40  Флэш-моб «Мир без войны»  

13.05.2024  

 

Акция совместно с семьями воспитанников «Каждой птице 

свой дом» (по изготовлению и развешиванию скворечников) 

15.05.2024 Тематическое мероприятия к Международному  Дню семьи 

19.05.2024   День детских общественных организаций России 

20.05.2024-

24.05.2024 

Мероприятия в рамках Недели безопасности по ПДД 

23.05.2024  

 

Фестиваль рисунка на асфальте «Эколята дружат с 

природой!» 

24.05.2024 Развлечения ,посвященные Дню славянской письменности 

«Аз-свет миру» 



27.05.2024 Праздник «Выпускной бал» 

31.05.2024 Праздник «Детство- время золотое», посвященное Дню 

защиты детей 

03.06.2024 Экологические развлечения «Юные эколята- защитники 

природы» 

06.06.2024 Мероприятия посвященные Дню русского языка 

11.06.2024 Мероприятия посвященные Дню России. Флэшмоб «Моя 

Россия-моя любимая страна!» Торжественное поднятие 

флага. Исполнение воспитанниками гимна РФ 

21.06.2024 Тематические мероприятия во всех возрастных группах. 

Акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби 

08.07.2024 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 

31.07.2024 Праздник Нептуна 

05.08.2024 Игровая программа «Светофор в гостях у ребят», 

посвященная Дню светофора 

12.08.2024 Физкультурные развлечения «Правила дорожные знать всем 

положено», посвященные Дню физкультурника 

19.08.2024 Развлечение «Яблочный спас» 

22.08.2024 Тематическое мероприятие «День Российского флага» 

Торжественное поднятие флага. Исполнение 

воспитанниками гимна РФ 

23.08.2024 Мероприятия, посвященные Дню российского кино 

30.08.2024 Развлечение «До свидание, лето!»        

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Пояснительная записка.    

      В подготовительной логопедической  группе компенсирующей 

направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.   

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 

по всем 5 образовательным областям на основе комплексного взаимодействия 

всех педагогов и специалистов при реализации образовательных задач.    

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях     

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие    

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

 - усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   



- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми;   

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;   

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,   

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в МБДОУ;  

-  формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

-   развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

-   развития игровой деятельности.   

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста     

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности.  В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:   

1) игра;   

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;   

3)  безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4)  труд.   

      Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся.  

        В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас.  Основное внимание обращается на совершенствование игровых 



действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 

предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетнодидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии.  

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям).   

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  Особое внимание 

обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления 

о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  В рамках раздела 

особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  В этот период большое 

внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  Активными  участниками  

образовательного  процесса  в  области  «Социально- коммуникативное 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.     

2.2.2. Познавательное развитие    

    В познавательной области основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для:   



- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации;   

- формирования познавательных действий, становления сознания;   

- развития воображения и творческой активности;   

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях);   

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;   

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета.   

      Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.        

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:   

- конструирование;   

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических представлений.            

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек.  Рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 



растительного и животного мира от этих характеристик.  Педагогические 

работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов.    

 2.2.3. Речевое развитие обучающихся     

      В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

 - обогащения активного словаря;  

 - развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 - развития речевого творчества;   

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;   

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;   

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.      

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:      

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.                

     В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.       

    Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся. У обучающихся активно 



развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области 

познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их.        

     В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.        

     Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты.      

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие детей с ТНР .   

     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:  - развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества;  - 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; - приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

народного творчества.          

    Приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

других видах художественно-творческой деятельности. Любое проявление 

инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется.    

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.      



Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации и сюжеты 

лексических тем.      

   Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.    

   Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.        

    Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

воспитателя приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

калейдоскоп; использование мультимедийных средств.  Реализация содержания 

раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.      

     Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа.       

     В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и учитель-логопед 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителялогопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях.      

    Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.    

2.2.5. Физическое развитие детей с ТНР.     

    В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  



 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек);   

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;   

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

 1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  

 2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  Для удовлетворения 

естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты.  Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста:        

      В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их.  На занятиях физкультурой реализуются 

принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы.      

Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 



регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения.       

      Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. массаж, различные 

виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные праздники и развлечения. Продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  В этот 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся.  Для организации работы с детьми 

активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной 

деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

игрыэкспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  В этот период является 

значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагоги продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья.     

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР     

      Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды:   

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

отражают следующие аспекты образовательной среды:   

- характер взаимодействия с педагогическим работником;   

- характер взаимодействия с другими детьми;   

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



2. Взаимодействие педагога с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

3. В самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.   

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. 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.   

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми.   

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.   

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Взаимное доверие 

между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.    

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

9. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.   

10. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей.   

 2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 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 и воспитателем 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;   

- 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 МБДОУ, 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 МБДОУ; 

создание открытого информационного пространства.   

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР:   

- организация преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;   

- повышение уровня родительской компетентности;   

- гармонизация семейных детско-родительских отношений.   

  2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ОП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников     

1. Коллективные формы взаимодействия   

1.1. Общие родительские собрания . Проводятся администрацией ДОО 2 раза в 

год, в начале и в конце учебного года.   

Задачи:   - информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционнообразовательной работы;  - решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.   

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся не реже 3-х раз в год и по 

мере необходимости.   

Задачи:  - обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - 

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

текущих организационных вопросов.   



1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.  Задача: 

знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.   

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами ДОО один раз в два месяца.  Формы проведения: тематические 

доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др.  

Задачи:   - знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  - 

ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.   

1.5.  Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  Задача: 

поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.    

2. Индивидуальные формы работы  

 2.1.   Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

учителей-логопедов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

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

определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  - 

определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей;  -  определение оценки родителями работы ДОО.   

2.2.    Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями.   

Задачи:   - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования и воспитания;  - оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий.  

 2.3. Родительский час. Проводится один раз в неделю.                                                         

Задача: информирование родителей 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.   

Перспективный план работы с родителями.  

Сентябрь.  

Знакомство с результатами диагностики и перспективами дальнейшей 

коррекционноразвивающей работы. Оформление информационного стенда для 

родителей. Родительское собрание, индивидуальные консультации.  

Октябрь  

Консультация «Буду говорить правильно (автоматизация звуков)». Ведение 

индивидуальных тетрадей взаимодействия с родителями еженедельно. 

Информирование ежемесячно. Групповая консультация, индивидуальные 

консультации, (наглядно-текстовый материал).  

Ноябрь  



Консультация «Обучение грамоте дошкольников». Ведение индивидуальных 

тетрадей взаимодействия с родителями. Групповая работа (онлайн), 

индивидуальные консультации, (наглядно-текстовый материал)  

Декабрь   

Ведение индивидуальных тетрадей взаимодействия с родителями. 

Индивидуальные консультации, (наглядно-текстовый материал)  

Январь  

Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

результатами коррекционно-развивающей работы. Ведение индивидуальных 

тетрадей взаимодействия с родителями Индивидуальные консультации, 

(наглядно-текстовый материал)   

Февраль   

Информирование родителей о динамике развития речи детей Ведение 

индивидуальных тетрадей взаимодействия с родителями. Родительское 

собрание, индивидуальные консультации, (наглядно-текстовый материал)  

Март  

Ведение индивидуальных тетрадей взаимодействия с родителями 

Индивидуальные консультации, (наглядно-текстовый материал)   

Апрель   

Консультация: «Развитие связной речи». Ведение индивидуальных тетрадей 

взаимодействия с родителями Групповая работа. Индивидуальные 

консультации, (наглядно-текстовый материал)   

Май   

Индивидуальные маршруты на летние месяцы (рекомендации, задания) 

Ведение индивидуальных тетрадей взаимодействия с родителями 

Индивидуальные консультации, (наглядно-текстовый материал)   

Июнь, июль, август   

Повышение компетентности родителей в вопросах коррекции речевых 

нарушений в процессе индивидуального консультирования (по запросу). 

Индивидуальные консультации, (нагляднотекстовый материал)   

 3. Формы наглядного информационного обеспечения   

3.1. Информационные стенды и тематические выставки в группе.    

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей 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 об организации коррекционно-

образовательной работы в МБДОО;   

3.2. Открытые занятия специалистов и воспитателей.  Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 

раза в год.  

 Задачи:   - создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; -  наглядное обучение родителей методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.    

4. Проектная деятельность   



4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности.  Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

 Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей.  

 4.2. Опосредованное интернет-общение.  Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей.  Задачи: позволяет родителям быть в 

курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным 

причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам.   

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка).   

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,    

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),    

- восприятие художественной литературы и фольклора,    

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,    

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.   

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР     

Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР   

Цели программы:   

- 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.  

     Программа  предусматривает:   

- проведение индивидуальной, 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).  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

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

обучающихся с ТНР);   

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР;   

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР;   

- познавательное развитие детей с ТНР,   

- развитие высших психических функций;   

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;   

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР.     

      Программа 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  определяются:   

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень),    

- 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  направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся.    

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР        

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать:   

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;    

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), 

разрабатываемых МБДОУ;    

- проведение групповых, и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю);    

- обеспечение эффективного планирования и реализации в МБДОУ 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР.        

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.   

Обследование строится с учетом следующих принципов:    

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.   Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях:   

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 



статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;  

-психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы;   

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.   

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся.   

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения Рече языкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся.   

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных 

и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.          

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР        

       Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.   С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка.   

      Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпоритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания.   Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  Беседа 

организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.   

Обследование словарного запаса  



      Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР.   

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его Рече языковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.   В качестве приемов обследования можно использовать 

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

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом.   

Обследование грамматического строя языка.   

      Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений.   В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций.   В заданиях 

используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

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

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения.   

Обследование связной речи   

      Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.   Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой.   Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико- грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов   

     Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 



предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.    

       Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

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

разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

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

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

детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.   

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте.   При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.       

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.   В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

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

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-следственные связи.  Обучение обучающихся с ТНР, не 

владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.   В рамках первого направления работы 

учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи.   В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 



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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

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

развитию памяти, внимания, логического мышления  (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей).    

       По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло).   У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных простых предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления.    

      На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

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

пространственных ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторнодвигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально -волевой сферы.   

     Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений:   

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка 

к восприятию диалогической и монологической речи.   

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой  - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных).  

 3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, 



из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 

с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов).   

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных.        

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.   

       Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально- нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств.    

      Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

Рече языковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

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

оптикопространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  К концу данного 

этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.       

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает:   

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью).   

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, 

анализ и синтез 2-3сложных слов).   



4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.   

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность - щедрость).   

6. Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

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

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

провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).   

7. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Обучение обучающихся с остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы:   

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий).   



2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений.   

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов.   

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи.   

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки.  На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков Рече языкового, эмоциональноволевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч.  

      Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением Рече языкового развития ребенка с ТНР.  

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.    

      Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании;   

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;   

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

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове;  

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний.         

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их:   

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;   

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;   



- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах;   

- производит ь элементарный звуковой анализ и синтез;   

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).   

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:   

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ);   

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения;   

- адаптироваться к различным условиям общения;   

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

       В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения.     

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ     

1.1. Цель и задачи воспитания   

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:   

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;   

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

 3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.   

1.1.2. 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.  Задачи воспитания формируются для каждого 

возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе 



планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы.     

1.2 Направления воспитания  

1.2.1. Патриотическое воспитание   

      Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.   

      Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

- России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу.  Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

традиций.  Работа по патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

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

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).   

1.2.2. Социальное воспитание   

      Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

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

общий язык с другими людьми.  

       Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  В дошкольном детстве ребёнок 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, 

в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-

взрослых и детских общностях. Важной составляющей социального воспитания 

является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 



чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом  

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения.   

1.2.3. Познавательное воспитание   

      Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.           

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.  В ДОО 

проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовнонравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания   

     Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.     

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  Физическое и оздоровительное воспитание основано 

на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание    

      Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.   

      Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия.  

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание  

      Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

       Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 



духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса.     

1.3. Принципы воспитания    

       Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:   

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;   

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;   

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;   

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;   

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;   

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;   

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

      Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.       

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.   

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений.   



Воспитывающая  среда  определяется  целью  и  задачами  воспитания,  

духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей, обучающихся с ТНР. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.     

1.4. Целевые ориентиры воспитания  Планируемые результаты воспитания 

носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего 

и дошкольного возрастов.   Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.   

     На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «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 обучающихся».    

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР    

Таблица   

№  

п/п   

Направления 

воспитания   

Ценности   Показатели   

1 

 

Патриотическое Родина, природа   

 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.   

2 Социальное Человек,  семья, дружба, 

сотрудничество   

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел.   



3 Познавательное  Знания   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 

российского общества.   

4 Физическое  и  

оздоровительное   

 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе.   

5 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.   

6 Этико-

эстетического 

Культура и красота    Способный  воспринимать  и   

эстетическое   чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно вкуса.   

 

2.    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1.Принципы жизни и воспитания в ДОО  

 Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

- сотрудничество ДОО с семьей;   



- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;   

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей.   

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж. 

     Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО  Отношение к воспитанникам строятся по 

следующим правилам:   

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;   

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;   

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;   

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;   

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.        

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся.      

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка.  

 Ключевые правила ДОО   

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО     

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности)  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 



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

на идеи и поведение человека.  Социокультурные ценности являются 

определяющими в структурно-содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст учитывает следующие этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности: (здесь нужно описать эти 

особенности).  Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства ДОО (можно указать партнеров).  В 

рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений.     

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации   

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания.   

Состав воспитывающей среды ДОО   

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.   

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий:   

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;   

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;   

- условия  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и  

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество.    

     В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.         

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 

умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.   

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям.   Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  Организация жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования.    

2.2 Задачи воспитания в образовательных областях   



Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО.     

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания     

 

№  

п/п   

Образовательная область   Направление воспитания   

1 Социально-коммуникативное 

развитие   

Патриотическое, социальное, 

трудовое   

2 Познавательное развитие   Познавательное, патриотическое   

3 Речевое развитие   Социальное, эстетическое   

4 Художественно-эстетическое 

развитие   

Эстетическое 

5 Физическое развитие   Физическое, оздоровительное   

 2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области         

«Социальнокоммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

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

      Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  - 

воспитание 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.  

 2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».   

      Это предполагает:  - воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, общества, страны;  - 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;  - 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности;  - воспитание уважительного 

отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну);  - 



воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота».   

      Это 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).   

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа».  

       Это 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).   

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье».   

      Это предполагает:  - формирование у ребёнка возрасто-сообразных 

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.     

2.3. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания   

2.3.1. 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.   

2.3.2 Виды и формы деятельности:   

- ознакомление детей с ТНР 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;  

- другое.   

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 детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы;   

- анализ поступков самих 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 с ТНР навыков поведения в обществе;   

- обучение детей с ТНР 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;  

- другое.   

2.5.3.Познавательное воспитание   

Ценность :знания.   

      Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.  

Задачи:   

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;   

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;   

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).   

Содержание деятельности   

      Содержание познавательного 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 с ТНР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация 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; 

- другое.   

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 ТНР (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:   

- 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 ДОО.   

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:   

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи;   

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;   

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом;  

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру.   

Направления деятельности воспитателя:   



Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 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 ТНР в 

ДОО.  В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  Работа по 

формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

 2.5.5. Трудовое воспитание   

Ценность: труд.   

      Цель трудового воспитания:  формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.    

Задачи:   

- ознакомление с доступных детей с ТНР 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 с 

ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования;   

- формирование у детей с ТНР 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 с ТНР необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни;   

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников);   

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия;   

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости;   

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; приобретение материалов, оборудования, электронных 



образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей с ТНР дошкольного возраста;   

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;  

- проведение конкурсов, выставок на тему труда;   

- подготовка и реализации проектов;   

- задействование потенциала режимных моментов в трудовые воспитания 

детей;   

- другое.     

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание  

Ценности: культура и красота.   

      Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 

отношения детей с ТНР 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 с ТНР 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 с ТНР культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:   

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;   

- воспитывать культуру речи: называть 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 ДОО;    

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Виды и формы деятельности:   

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;   

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, 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.    

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО   

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО   

      Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.   

 В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики:   

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителей (законным 

представителям);   

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт);   

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).   

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями)   

      Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.   

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей):   

Виды и формы деятельности:   

- деятельность Совета МБДОУ, участвующих в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей;  



 - проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания;   

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения;   

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;   

- открытые занятия, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОО;   

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания;   

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания;  

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;   

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;   - 

другое.        

      В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителей (законным 

представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа.   

2.6.3. События образовательной организации   

      Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности.   Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.   

      Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества.   Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.   

События МБДОУ включают:   

-проекты воспитательной направленности;   

- праздники;   

- общие дела;   

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);   



- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);   

- свободную игру;   

- свободную деятельность детей;  

- другое.   

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях   

      Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания.       

      Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО.   

      Основными видами организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:   

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;   

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;   

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть;   

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов,  презентаций, мультфильмов;   

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное),   

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение  выставок;   

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд);   

- другое.     

2.7. Организация предметно-пространственной среды   

      Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе.   

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала:   

- знаки и символы государства, региона,города;   

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;   

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;  

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;   



- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей;   

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;   

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта;   

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа;  

- другое.   

      Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 

среда была гармоничной и эстетически привлекательной.  При выборе 

материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.                                             

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ    

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР         

Организационное обеспечение образования в МБДОУ обучающихся с ТНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории.   Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание.    

3.2. Структура реализации образовательной деятельности.     

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12-ти часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье.                                       

График работы учителя-логопеда  

 Кол-во часов Время работы Содержание работы 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

16.00-18.00 

 

Итого: 2 часа 

 

16.00-17.45 

17.45-18.00 

 

 

Индивидуальные занятия с детьми  

Анализ работы детей в индивидуальных тетрадях, 

рекомендации по организации речевого режима в семье 

 



 

Типовая структура подгруппового занятия и виды коррекционной работы  

I Организационный момент:   

Развитие психических процессов;   

II Основная часть:   

Пальчиковая гимнастика.   

Координация речи с движением.   

Развитие речевого дыхания.   

Развитие зрительного внимания.   

Работа над голосом.  

Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции.  

Коррекция слоговой структуры слова.   

Актуализация и расширение словарного запаса.   

Формирование и совершенствование ЛГСР.   

Развитие связной речи.   

Развитие фонематического восприятия.   

Звуко-слоговой анализ и синтез слогов, слов и анализ предложений.   

Развитие оптико-пространственных представлений.   

III Итог занятия:   

Рефлексия. В середине подгруппового занятия проводятся релаксационные и 

динамические паузы.   

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

09.00-11.00 

 

Итого: 2часа 

      

09.00- 09.40 

     09.40- 10.10 

     10.10 – 10.45 

     10.45 - 11.00 

 

 

 

Индивидуальные занятия с детьми  

Фронтальные занятия в подготовительной группе. 

Индивидуальные занятия с детьми  

Заполнение логопедической документации 

 

 

 

С
р

ед
а

 

 

16.00-18.00 

 

   Итого: 2 часов 

 

16.00-17.45 

17.45-18.00 

 

 

Индивидуальные занятия с детьми. 

Заполнение логопедической документации. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

09.00-11.00 

 

Итого:  2 часа 

      

09.00- 09.40 

     09.40- 10.10 

     10.10 – 10.45 

     10.45 - 11.00 

 

 

 

Индивидуальные занятия с детьми  

Фронтальные занятия в подготовительнойгруппе. 

Индивидуальные занятия с детьми  

Заполнение логопедической документации 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00-11.00 

 

Итого:2 часа 

 

09.00-09.30 

09.30-11.00 

 

 

 

 

Консультации для родителей  

Индивидуальные занятия с детьми 

 



  

Типовая структура индивидуального занятия и виды коррекционной 

работы.   

I Организационный момент:   

Развитие психических процессов.   

II Основная часть   

Артикуляционная гимнастика и развитие мимической мускулатуры.   

Пальчиковая гимнастика.   

Развитие речевого дыхания.   

Работа над голосом.  

Работа над интонационной выразительностью речи и чёткостью дикции.   

Развитие фонематического восприятия.  

Постановка, автоматизация и дифференциация звуков.  

Коррекция слоговой структуры слова.   

Формирование и совершенствование ЛГНР и связной речи.   

III Итог занятия   

Рефлексия   

Совместная деятельность. (Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах, на прогулке)  

Дидактические игры по разделам программы.   

Инвентарь для самомассажа.   

Трафареты.  

Речевой материал по лексическим темам.  

Мнемотаблицы.  

Игрушки и пособия по развитию дыхания.   

Инвентарь для развития общей моторики.   

Подвижные игры.  

Коррекционная работа учителя-логопеда в разных видах деятельности 

1.Коммуникативная деятельность   

Все разделы коррекционной работы.   

2.Игровая деятельность   

Контроль и самоконтроль в речи детей.   

Развитие монологической и диалогической речи.   

3.Познавательно-исследовательская   

Развитие фонематического восприятия.   

Развитие словаря и связной речи.   

Развитие артикуляционной моторики.   

4.Восприятие художественной литературы и фольклора   

Совершенствования навыков слушания художественных произведений.  

Формирование правильной монологической речи.   

Совершенствование навыков пересказа.   

Тренировка памяти, воображения, творческого мышления.   

5.Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой 

труд)   

Самоконтроль в речи.   



Умение вести диалог, договариваться.  

6.Изобразительная   

Совершенствование мелкой моторики.   

Совершенствование цветовосприятия.   

7.Двигательная   

Развитие общей моторики и координации движений.   

8.Конструирование   

Развитие пространственных представлений.  

Развитие логического мышления.   

9. Музыкальная   

Развитие слухового внимания.  

Развитие физиологического дыхания.   

Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания.    

Допустимая образовательная нагрузка:    

Форма занятия Максимальная 

продолжительность 

занятия в день 

Количество/ 

продолжительность 

коррекционных занятий в 

неделю 

Групповые занятия 30 минут 60 минут.  Перерывы 

между занятиями не 

менее 10 минут 

Индивидуальные 

занятия 

20 мин.    Не менее 1 (от 15 мин.)  

 

 

3.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса                

В учреждении создана необходимая среда для осуществления 

коррекционнообразовательного и оздоровительного процесса.           

Имеются следующие помещения:  

логопедический кабинет,  

групповая комната,  

музыкальный зал,  

физкультурный зал, 

соляная комната, 

медицинский блок,  

прогулочные площадки.   

      В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с 

учебно-методической и периодической литературой.            

Логопедический кабинет МБДОУ № 275 оснащен следующим оборудованием:   

№  

п/п   

Наименование   Количество   

1     Компьютер 1 

2 МФУ центр   1 

3 Доска магнитная  1 



4 Стол компьютерный   1 

5 Стол для детей  1 

6 Стулья 6 

7 Шкафы для пособий 3 

8 Облучатель УФ бактерицидный   1 

9 Шкаф  1 

10 Сундучок логопеда 1 

11 Интерактивная песочница 1 

12 «Умное зеркало»  1 

13 «Теремок» 1 

Кабинет учителя- логопеда  предназначен и оснащен для проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, консультаций с 

родителями, педагогами.     

- зеркало,  

- комплект зондов для постановки звуков, шпатели, ватные палочки, салфетки.      

- игры на развитие силы выдоха,  

- материалы дидактические,  

- демонстрационные и раздаточные для автоматизации и дифференциации 

звуков,  

- слоговые и звуковые таблицы,  

- мольберт,  

- магнитная азбука,  

- алфавит,  

- логопедический альбом для обследования детей,  

- предметные картинки по изучаемым темам,  

-зеркала для  индивидуальной работы,  

- звуковые линейки.   

- сюжетные картинки, алгоритмы, серии демонстрационных картин,  

- настольнопечатные игры,  

- раздаточный материал и материал для подгрупповой работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа, для анализа и синтеза 

предложений,  

- алфавит на кубиках,   

- наборы игрушек, пирамид, мелкие игрушки для развития мелкой моторики, 

мячи,   

- методическая литература, детская литература.  

- выход в интернет.                             

      Развивающая предметно-пространственная среда группы предусматривает 

создание условий успешной коррекционной работы, для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук.   

- расстановка мебели в группе, определение зон детской деятельности, 

оформление, маркировка мебели  



- подбор мебели (столы, стулья) в соответствии с ростом детей.  

- обновление предметно-развивающей среды  

- обновление информационных материалов для родителей в групповых 

помещениях обновление материалов, отражающих сезонные изменения в 

природе   

- обновление информационных материалов для родителей    

 3.4.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания   

 Перечень оборудования и материалов предметно – развивающей среды в 

логопедическом кабинете  

 Азбука букв   

Буквенные ребусы.  

Бумага формата ½ листа А4 для самостоятельного рисования.  

Головоломки: пазлы от 15 до 30 деталей,   

Графические схемы слогов, слов, предложений.  

Дидактический материал: -  для обследования Иншаковой С.Б.,           

- для исправления недостатков произношения Н.И.Соколенко,           

- для работы над слоговой структурой речи И.А.Четверушиной.  

- шпатели 

 Иллюстративный материал по лексическим темам.  

Игрушки для дыхания: бабочки, домики, вертушки. 

Игрушки – шнуровки: машина, ваза, цветы, белочка.  

Карточки с пословицами и поговорками.  

Кассы букв для выкладывания слов, предложений.  

Конструктор: геометрические фигуры  

Логопедические буквари и азбуки О.С.Жуковой, Н.С.Жуковой . 

Массажные мячи Су-Джок.  

Музыкальные игрушки: погремушки, трещотки, барабаны.  

Наборы счетных палочек.   

Настольно – печатные игры.        

Раздаточные таблицы для обучения грамоте.        

Слоговые дорожки для чтения.       

Трафареты букв          

Цветные мелки, карандаши цветные и простые.  

Программно – методическое обеспечение. 

 1. Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с ТНР. 

 2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.    

3. И.Н. Лебедева. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине.  

4. Л.В. Лопанина, Л.А. Позднякова. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников с речевыми 

нарушениями. СПб2010г.  



5. Н.В. Микоева. Развивающие игры с проблемными речевыми ситуациями. 

СПб 2016г.  

6. М.В. Арсеньева, Ю.Ю. Бородулина. Игры с дошкольниками с ТНР. СПб 

2016г.  

7. Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа). Детство-пресс2008 г.  

8. Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР Детство-пресс 2007 г.  

9.  Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Детство-пресс2008 г. 

10. Л.В.Лопатина, Н.В. Серебрякова. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стёртой   формой дизартрии. С-Пб., Образование,1994г.        

11. С.П. ЦУканова, Л.Л. Бетц. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. Москва 2008г.   

12. О.С. Гомзяк. Говори правильно. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной к школе логогруппе. Москва 2007г.   

Диагностика.  

Литература.  

1. Технологии логопедического обследования (методика Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой, методики обследования ребенка раннего и младшего дошкольного 

возраста Л. С. Соломаха, Н.В. Серебрякова, методики обследования ребенка с 

дизартрией и ринолалией 

 2.  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях ДОУ. Сборник методических рекомендаций. СПб., Детство – пресс, 

2000г.  

3.  Педагогическая диагностика и коррекция речи. п /р М.А. Поваляевой.  

4.  Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболев. Нейропсихологическая 

диагностика в дошкольном возрасте. СПб, Питер, 2008г.  

5.  З..А. Волокова. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. СПб 2009г.  

6.  И.А. Смиронова .Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников. СПб2010г.  

7.    А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте. Москва, 2002г.  

Пособия.  

1. И.А. Смирнова. Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематический системы речи. СПб 2006г.  

2. И.А. Смиронова Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. «Детство-пресс»  

3. В.С. Володина. Альбом по развитию речи. Москва 2007г.  

4. Н.Н. Белавина. Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов. Части 1, 2 «Ранок» 2009г.  

  



Звукопроизношение.  

Литература.  

1.О.Г. Приходько. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста СПб2008г.   

2. Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., 

Просвещение, 1993г.  

3. В.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков : 

Л – Ль, Р – Рь, С – З – Ц, Сь – Зь Ш – Ж, Ч – Щ. М., Гном – пресс, 1998г.  

4. В.В.Коноваленко. Логопедическая раскраска для закрепления произношения 

шипящих, свистящих, сонорных звуков. М., Гном – пресс, 1997г.  

5 И.В. Блыскина. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей: 

логопедический массаж, СПб, Детство-Пресс, 2004г.  

6. Е.А.Дьякова.  Логопедический массаж. Москва, 2003г.  

7. Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова. Логопедические рифмовки и миниатюры. М., 

2001г.  

8. О.И.Крупенчук. Стихи для развития речи. С – Пб., Издательский дом Литера, 

2003г.  

9. Логопедическая тетрадь на звуки л-ль, р-рь, ш-ж, ч-щ, с-сь, з-зь-ц.  

10.   Е.А. Пожиленко Методические рекомендации по постановке звуков у 

детей.СПб 2006г.  

11. Е.Н.Спивак. Звуки л, ль, р, рь; с, сь, з, зь, ц; ш, ж, ч, щ. Москва, 2007г. 

12.Т.А.Куликовская. Массаж лицевых мышц. Книголюбов,2007г. 13.Г.А 

Османова, Л.А. Позднякова. Игровой логопедический массаж и самомассаж в 

коррекции речевых нарушений. С-Пб, Каро, 2013г.  

Пособия.  

1.  Шпатели одноразовые медицинские  

2.  Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно – 

демонстрационный материал.  

3.   Иллюстрации артикуляционных упражнений.  

4.   Стихи к артикуляционным упражнениям.  

5    Картинки для автоматизации звуков.  

6.  Стихи для автоматизации звуков.  

7.  Логопедические лото «Подбери и назови», «Говори правильно (л-ль, ш, р-рь. 

щ, сь)»  

8.  Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

детей. Н.И.Соколенко.   

9.   Настольные логопедические игры – занятия для детей 5 – 7 лет. 

Н.Е.Ильякова. Звуки, я вас различаю: Ч –Щ, Ш – Ж, Л – Р, С – З – Ц, 

«Предметы из сюжетов», «Подбери слова к рассказу», «Продолжи слова», 

«Одинаковое-разное», «Из чего мы сделаны», «Где я это видел?», «Подходит-не 

подходит», «Скажи по-другому», «Чем отличаются слова?», «Делим слова на 

слоги», «Логопедическое лото», «Найди слово».  

10.   Картотека упражнений формирование слоговой структуры слова.  

11    Рабочие тетради: В.В. Коноваленко(Ч-Щ, Ж-Ш,С-З,СЗЦ,,Л, , Е.А. Азова, 

О.О. Чернова на разные группы звуков. Свистелочка, Шипелочка, Цоколочка, 



Приключения Р, Приключения Л, Приключения ЧЩ  Комаровой Л.А. 

Автоматизация С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ,Л, Р в игровых упражнениях.  

12.  Компактный диски: «Скоро в школу!» Развитие речи, Учимся читать, 

Учимся писать, Учимся говорить правильно, Развиваем внимание, Я учусь 

читать слова, Тренировка быстрого чтения, Звуки живой природы, Малыш и 

природа, Энциклопедия. Как устроен человек, Путешествие по Африке, 

Сборник «Сказочник», Основы лексики и орфографии Супердетки. Веселый 

диктант, Алгебра в игровой форме, Сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка, Игры в 

логопедической работе с дошкольниками с ТНР, Учимся играя: я читаю, Я учу 

буквы и читаю по слогам, Пальчиковая гимнастика, Интерактивные речевые 

игры.   

13. Компьютерная программа: Логомер. 1 

4. Логопедические сказки-помощницы.  

 Дыхание.  

Литература.  

1. В.В. Коноваленко. Артикуляционная, пальчиковая, дыхательно-голосовые 

упражнения. Москва 2005г.  

2. О.В. Бурлакова. Комплексы упражнений для формирования правильного 

речевого дыхания. СПб, Детство-пресс, 2012г. 3. А.А. Гуськова. Развитие 

речевого дыхания детей 3-7 лет. Москва, Сфера, 2011г. ПОСОБИЯ.  

1. Игрушки для поддувания: цветы, варежки, ватный шарик, вертушки.  

2. Логомер-2 Голосообразование.  

Литература.  

1. Е.А. Иванова Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю! Москва 2007г.  

2. О.С. Орлова. Нарушения голоса у детей. Москва, АСТ – Астрель, 2005г. 

Пособия.  

1. Схемы для работы над тембром голоса.  

2. Схемы для работы над силой голоса. Лексика.  

Литература.  

1.О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. С – П., 2001г.  

2. Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. С – П., Детство – пресс, 2001г.  

3. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Лексические темы по развитию речи детей 3-

4 лет., 4-8 лет. Москва 2007г.  

4. Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь детей с ОНР 6-7 лет. (конспекты 

фронтальных, подгрупповых занятий). Москва 2011г. Н.В. Курдвановская 

Формирование слоговой структуры слова. Москва 2007г.  

5. С.Е. Большакова Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Москва 2007г.  

6. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. 

Москва 2007г.  

7. Л.Г.Парамонова. Стихи для развития речи. СПб, Дельта, 1998г.  

8. Е.М. Косинова. Лексическая тетрадь №1-3. Москва, Творческий центр, 2009г. 

9. В.В. Коноваленко Развитие связной речи. Москва 2008г.  



10. О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. 

Москва 2009г.  

11. О.Е. Громова Стихи и рассказы о растительном мире. Москва 2007г.  

12. Г.Н. Соломатина Стихи о временах года и игры . Москва2007г.  

13. В.В. Коноваленко Родственные слова. Москва 2005г.  

14. Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи. Москва 2008г. 

15.О.В. Тырышкина Индивидуальные логопедические занятия. Старший 

дошкольный возраст. Волгоград 2012г.  

16. О.В. Закревская Развивайся, малыш! Москва 20010г.  

17. В.В. Коноваленко Многозначность существительных в русском языке. 

Москва 2006г.  

18. В.В. Коноваленко Многозначность глаголов в русском языке. Москва 2006г. 

19. В.В. Коноваленко Ан6тонимы. Москва 2010 г.  

20. Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов. Москва 2002г.  

21. Н.Е. Ильякова. Логопедические тренинги. От прилагательных к рассказам-

описаниям. От глаголов- к предложениям. Москва 2001 г.  

22. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР  

23.Г.Н. Соломатина Стихи о временах года. Москва 2007г.  

24. Г.Н. Соломатина Стихи и рассказы о растительном мире. Москва 2007г.  

25. Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи. Москва 2008г.  

Пособия.  

1.Материал по лексическим темам: раздаточный и демонстрационный: 

1.Времена года.  

2. Деревья  

3. Цветы  

4. Грибы.  

5. Овощи.  

6. Фрукты  

7. Ягоды.  

8. Продукты питания.  

9. Посуда.  

10. Профессии.  

11. Птицы.  

12. Насекомые.  

13. Транспорт.  

14. Дом. Семья.                       

15. Космос.                                              

16 Армия.                                           

17. Орудия труда. Инструменты.  

18. Хлеб  

19. Родная природа  

20. Листья и плоды  

21. Лесные и полевые цветы  

22. Распорядок дня  



23. Родная природа  

24. Символы России  

 Грамматический строй речи.  

Литература.  

1.Т.А.Ткаченко. Формирование лексико – грамматических представлений. С-

Пб., Детство – Пресс, 1999г.  

2. Р.И.Лалаева. Коррекция ОНР у дошкольников. С-Пб., Союз, 1999г.  

3. С.Н.Сазонова. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003г.  

4. Е.М. Косинова. Грамматическая тетрадь №1- 4. Москва, Творческий центр, 

2009г.  

5. Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев. Хочу все знать: часть 1, 2. Владос, 2006г. 

Пособия.  

1.Сюжетные картины для развития связной речи.  

2. Практический материал по сказкотерапии и развитию речи дошкольников. 

Многофункциональное пособие.  

3. Учебно-игровой комплект: Предлоги: с, из, у, за, над, в, на, под, к, от.    

4. Материал по работе с предлогами: иллюстрации, схемы.  

5. Картотека слов – антонимов, синонимов. 

 6. Игры «Поезд», «Кого…Чего сколько?», «Вставь предлог и прочитай 

предложение», «Пойми предложение», «Наоборот», «Играем с глаголами», 

«Как научить ребёнка говорить, читать, думать»,  «Кто и что».  

7. Наглядно-дидактические пособия «Множественное число»  

8. Наглядно-дидактические пособия «Один-много»  

9. Наглядно-дидактические пособия «Ударение»  

10. Наглядно-дидактические пособия «Антонимы»  

 Подготовка к обучению грамоте.  

Литература.  

1.В.Волина. Учимся, играя. М., Новая школа, 1994г.  

2. Г.Карельская. Поможем Буратино заговорить.,  журнал «Д.В.», 2000г.  

3. Л.Е.Журова. Обучение дошкольников грамоте. М., Школьная пресса, 2001г. 

4. Г.А.Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., Просвещение, 

1985г.  

5. Т.Б.Филичева. Формирование звукопроизношения у дошкольников. М., 

1993г.  

6. И.Лопухина. Логопедия 550. М., Аквариум, 1995г.  

7. В.В .Коноваленко. Пишем и читаем: часть 1, 2, 3, 4. Москва, Гном и Д, 2009г. 

Ю.С. Шестопалова  

Подготовка к обучению грамоте старших дошкольниковСПб2012г. 

Пособия.  

1.Символы гласных, согласных.  

2. Буквинск  с набором буквят.  

3. Схемы места звука в слове.  

4. Кассы для выкладывания слов, предложений.  

5. Игры «Я учу буквы», «На что похожа буква», «Читаем и составляем слова», 

«Ребусы», «Умное домино: читаем по слогам», «Почитай-ка», «Читаем сами», 



«Азбука би-ба-бо», «Чудо-зоопарк», «Собери дорожку», «Читай и узнавай», 

«Гласные и согласные», «Слова из слогов», «Буквы и цифры», «Буква за 

буквой», «Сложи слово».  

6. Г.Г. Галкина Звуки, буква я учу!  

7. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников  

8. Звуковые линейки, слоговые линейки, схемы предложений.  

9. Карточки для чтения, слоговые таблицы.  

10.Азбука и буквы на магнитах.  

11. Развивающие тесты по ФГОС. Грамота   

12.Детские кроссворды. Ребусы.  

13.Логопедические буквари и азбуки Е.Н. Новиковой, Е.М. Косиновой, О.С. 

Жуковой, Н.С. Жуковой, Г.Е. Сычевой, Т.С. Резниченко.  

14. Игры Воскобовича: Лабиринты букв, Слоговые шары. 

15. Читаю сам по слогам!. Веселые истории.  

16. Готов ли ты  к школе? Тестовые задания для проверки знаний детей. 

Развитие речи. Обучение грамоте  

17. Развивающая игра для детей. Я учу буквы.  

18. У нас в школе. Демонстрационный материал.  

19. Развивающая игра. Прочитай по первым буквам. 

 20. Развивающая игра. Читаем и составляем слова.   

 Фонематический слух.  

Литература.  

1.Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. С– Пб., Детство – Пресс, 1998г.  

2. А.И.Максаков. Учите, играя. М., Просвещение, 1983г.  

3. И.В.Лопухина. Логопедия 550. М., Аквариум, 1995г.  

4. Г.А.Тумакова. Ознакомление со звучащим  словом. М., Просвещение, 1991г. 

5.Н.М.Миронова. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логопедической группы. Москва, 2009г.  

6. Г.Г. Голубева. Преодоление нарушения звуко-слоговой  структуры слова у 

дошкольников. С-Пб, 2010.  

7. М.А. Черенкова. Играя, учимся говорить: дидактический материал по 

коррекции слоговой структуры слова.  

8. Н.В. Курдвановская, Л.С. Ванюкова.  

Формирование слоговой структуры слова. Москва, ТЦ Сфера, 2007г.  

Пособия.  

1. Картотека занимательных заданий.  

2. Схемы работы над ритмом.  

3. Игры «Собери цветок», «Куда спрятался звук», «Поезд», «Логопедическое 

лото», «Звонкий-глухой», «Твердый-мягкий», «Слово в словах», «Где стоит 

заданный звук?», «Слоговая копилка», «Слоговое домино», «АБВГДейка», 

«Расшифруй слово», «Алфавит». 

 4. Весёлая азбука: наглядно-дидактическое пособие.  

5. Индивидуальные задания по подготовительной к школе группе.  

6. Логопедическая улитка.  



7. Чудо-телефон: устройство для контроля собственной речи.  

8. Говорящая точка: игрушка для записи голоса.  

9. Е.В. Мазанова Альбом упражнений по коррекции акустической дисграфии 

10. Е.В. Мазанова Альбом упражнений по коррекции оптической дисграфии  

11. Схемы- таблица для  характеристики гласных и согласных звуков.  

 Связная речь.  

Литература.  

1.С.П. Цуканова, Л.Л. Бец. Учим ребенка говорить и читать. Москва 2008  

2. О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе группе. Москва 2013г.  

3. О.С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей группе. Москва 2013г.  

4.Т.А.Ткаченко. Логопедическая тетрадь : формирование и развитие связной 

речи. С- Пб., Детство – Пресс, 1998г.  

Пособия.  

1. Сюжетные картинки.  

2. Серии сюжетных картинок.  

3. Схемы для составления описательных рассказов.  

4. Тексты для пересказа.  

5. Пособие для пересказа, придумывания рассказов «Я логично говорю».  

6. Коррекция письменной и устной речи по Л.Н.Ефименко. Часть 1, 2, 3.  

7. Опорные картинки для пересказа текстов.  

8. Картинный сериал для развития мышления и речи у детей 5 – 8 лет 

«Забавные истории».  

9. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи  у 

дошкольников.  

10. Иллюстрации и схемы «Как много вам сказать хочу».  

11. Игры «Что сначала, что потом», «Короткие истории для детей 3 – 7 лет», 

«Истории в картинках: часть 1,2».  

12.Наглядно-дидактические пособия «Обучение связной речи детей 4-5, 5-6, 6-7 

лет».  

 Пальчиковый праксис.  

Литература.  

1. Игры для развития мелкой моторики рук с использование нестандартного 

оборудования. СПб 2012г.  

2. И. Лопухина. Логопедия: речь – ритм – движение. С- Пб., Дельта, 1997г.  

3. А.А. Гуськова. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет. Развитие 

моторики, коррекция координации движений и речи. Вологоград 2012г.  

4. Е.А. Смиронова. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста СПб 2013г.  

5. Е.Карельская. Весёлые прописи. Готовим руку к письму. Ж. «Д. В.» 2000г.  

6. О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры. СПб, ИД Литера, 2005г.  

7. О.И. Крупенчук. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет. СПб. 2005г.  

8. О.И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь: подготовительная 

группа детского сада. С-Пб, ИД Литера, 2009г.  



Пособия. 

 1.Картотека пальчиковых игр и упражнений, упражнений с предметами, 

самомассажа рук.  

2. Картотека заданий из палочек, палочки. 

3. Мозаика. 

4. Кубики из 9 частей. 

5. Лего.  

6. Трафареты  

7. Схемы пальчиковых упражнений.  

8. Игры «Шнуровки»   

9. Клубок – трансформер.  

10. Конструктор: гаечный, прищепковый. 1 

1. Пазлы на 15 – 30 деталей.  

12. Лабиринты деревянные  

13. Грибочки.  

14. Предметы для пальчиковых игр – ежики и кольца, прищепки, палочки. 

15.Пособие «Проведи дорожки».  

16. Овощи, фрукты (деревянные, составные)  

17. Домики (деревянные, составные)   

Перспективно-тематическое планирование работы в подготовительной 

логопедической группе МБДОУ № 275. 
№ дата тема итоговое мероприятие  

1 01.09.2023-

08.09.2023 

«День знаний» Праздник 1 

сентября 

Выставка фотоколлажей «Как я 

провел лето»  

2 11.09.2023-

15.09.2023 

«Игрушки»  

 

Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

3 18.09.2023-

22.09.2023  

«Овощи» Коллективная аппликация 

«Овощная корзина»  

4 4 25.09.2023-

29.09.2023  

«Фрукты», «Ягоды»  

 

Обрывная аппликация «Мой 

любимый\ая фрукт\ягода»  

5 02.10.2023-

06.10.2023 

 «Золотая осень»  

 

Выставка Осенних поделок из 

природного материала 

6 09.10.2023-

13.10.2023  

«Деревья, листья, плоды» Гербарий, сбор осенних листьев.  

7 16.10.2023-

20.10.2023  

«Грибы» Выставка работ из пластилина 

«Съедобный гриб» 

8 23.10.2023-

27.10.2023  

«Дикие животные. Как 

звери к зиме  готовятся»» 

Викторина «Кто где живет»  

9 30.10.2023-

03.11.2023 

«Домашние  животные» Викторина «В мире животных»  

10 06.11.2023-

10.11.2023 

«Перелетные птицы» Выставка рисунков  

 

11 13.11.2023-

17.11.2023 

«Домашние птицы» Викторина «А у бабушке в 

деревне»  

12 20.11.2023-

24.11.2023 

Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений.  

Выставка рисунков «Чудеса 

техники»  

13 27.11.2023-

01.12.2023 

«Поздняя осень» Коллективная аппликация 

«Осень»  



14 04.12.2023-

08.12.2023 

«Зима наступила» Викторина:  «Зимняя сказка»  

15 11.12.2023-

15.12.2023  

«Звери зимой» Коллективная работа   

16 18.12.2023-

22.12.2023 

«Зимующие птицы» Изготовление кормушек  

17 25.12.2023-

29.12.2023 

«Новый год» Выставка: «Новогодняя игрушка 

своими руками»  

18 09.01.2024-

12.01.2024  

«Зимние развлечения» Колядки  

19 15.01.2024-

19.01.2024  

«Человек»   Квест-игра «В стране здоровья».  

20 22.01.2024-

26.01.2024 

«Одежда, обувь, головные 

уборы»  

Викторина «Кто во что одет»  

21 29.01.2024--

02.02.2024  

«Посуда» Аппликация тарелочка  

 

22 05.02.2024-

09.02.2024  

«Продукты питания» Викторина «Здоровое питание»  

23 12.02.2024-

16.02.2024  

 «Квартира, мебель» Выставка детских рисунков 

«Мебель в моей комнате»  

24 19.02.2024--

22.02.2024  

 

«День защитника 

Отечества. Мужские 

профессии»  

Спортивный праздник –  

Защитники Отечества 

изготовление открыток  

25 26.02.2024-

01.03.2024  

«Весна» Коллективная аппликация «Цветы 

для мамы»   

26 04.03.2024-

07.03.2024  

«Женские профессии. 8 

марта»  

праздник «Мамин день» 

изготовление открыток  

27 11.03.2024-

15.03.2024  

«Семья» Совместная 

работа с родителями.  

Выставка «Герб семьи» 

28 18.03.2024-

22.03.2024  

«Транспорт»  

 

Выставка: «Мой идеальный 

транспорт» 

29 25.03.2024-

29.03.2024  

«Деревья весной»  

 

Коллективная работа «Деревья 

пробуждаются» 

30 01.04.2024-

05.04.2024  

«Первоцветы»  

 

Викторина: «В мире растений» 

31 08.04.2024-

12.04.2024  

«Космос»  

 

Выставка: " Этот загадочный 

космос" 

32 15.04.2024-

19.04.2024  

«Дом»  

 

Выставка рисунков «Мой дом 

мечты» 

33 22.04.2024--

26.04.2024  

«Наш город»  

 

Фотовыставка «Я в городе» 

34 29.04.2024-

03.05.2024  

«Насекомые»  

 

Викторина «Я знаю насекомых» 

35 06.05.2024-

10.05.2024  

«Подводный мир»  

 

Коллективная работа «Подводный 

мир» 

36 13.05.2024-

17.05.2024  

«Цветы»  

 

Изготовление объёмных цветов 

37 20.05.2024-

24.05.2024  

«Школа» 

 

Знакомство со школой- экскурсия 

38 27.05.2024-

31.05.2024  

«Лето»  

 

Выставка рисунков «Как я 

проведу лето» 



Календарное планирование в подготовительной группе  

на 2023-2024 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Содержание Примечание 

1.  05.09.2023 Диагностическое занятие. Звуки [У, А], буквы У, у, А, а.  Занятие 1. Развитие 

связной речи.   

2.  07.09.2023 Диагностическое занятие.  

Звуки. Буквы. 

Занятие 1. 

Обучение грамоте. 

3.  12.09.2023 Диагностическое занятие. Рассказывание по теме 

«Осень» 

Занятие 2.  

4.  14.09.2023 Диагностическое занятие.  

Звук И. Буквы И, и 

Занятие 2. 

5.  19.09.2023 Составление описательного рассказа о дереве 

 

Занятие 3. 

6.  21.09.2023 Звуки [П, П'], буквы П, п. 

 

Занятие 3. 

7.  26.09.2023 Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» 

(с элементами драматизации). 

Занятие 4. 

8.  28.09.2023 Звуки [К, К'], буквы К, к. 

 

Занятие 4. 

9.  03.10.2023  Пересказ рассказа «Две косы». 

 

Занятие 5. 

10.  05.10.2023 Звуки [Т, Т'], буквы Т, т. 

 

Занятие 5. 

 

11.  10.10.2023 Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных 

картинок. 

Занятие 6. 

 

12.  12.10.2023 Звук [О], буквы О, о. 

 

Занятие 6.  

 

13.  17.10.2023 Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы». Занятие 7. 

 

14.  19.10.2023 Звуки [Х, Х'], буквы Х, х. 

 

Занятие 7.  

 

15.  24.10.2023 Пересказ рассказа С. А. Баруздина «Страна, где мы 

живём». (с изменением действующих лиц и добавлением 

последующих событий) 

Занятие 8. 

 

16.  26.10.2023 Звук [Ы], буква ы. 

 

Занятие 8.  

 

17.  31.10.2022 Заучивание наизусть стихотворения А. С. Пушкин  «Уж 

небо осенью дышало…»  

Занятие 9. 

 

18.  02.11.2023 Гласные звуки и буквы А, У, И, Ы, О. 

 

Занятие 9.  

 

19.  07.11.2023 Игры с буквами: «Прочитай слово по первым буквам 

картинки», «Четвертый лишний». 

 

20.  09.11.2023 Игры для развития речевого дыхания и фонематического 

слуха. 

 

21.  14.11.2023 Составление рассказа «Дом, в котором я живу». 

(из личного опыта). 

Занятие 10 

 

22.  16.11.2023 Звуки [М, М'], буквы М, м. 

 

Занятие 10.  

 



23.  21.11.2023 Составление рассказа по сюжетной картине «Семья» Занятие 11. 

 

24.  23.11.2023 Звуки [Н, Н'], буквы Н, н. 

 

Занятие11.  

 

25.  28.11.2023 Пересказ рассказа И. С. Соколова-Микитова «Улетают 

журавли». 

Занятие 12. 

26.  30.11.2023 Звуки [Б, Б'], буквы Б, б. 

 

Занятие 12.  

 

27.  05.12.2023 Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 

картинок. 

Занятие 13. 

 

28.  07.12.2023 Дифференциация звуков [П-Б, П'-Б'] в устной речи. Занятие 13.  

29.  12.12.2023 Составление описательного рассказа по теме «Одежда» с 

опорой на схему. 

Занятие 14. 

 

30.  14.12.2023 Звуки [С, С'], буквы С, с. 

 

Занятие 14.  

 

31.  19.12.2023 Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации). 

Занятие 15. 

 

32.  21.12.2023 Звуки [З, З'], буквы З, з. 

 

Занятие 15.  

 

33.  26.12.2023 Пересказ рассказа Б. С. Житкова «Как слон спас хозяина 

от тигра». 

Занятие 16. 

 

34.  28.12.2023 Дифференциация звуков [С-С', З-З']. 

 

Занятие 16.  

 

35.  09.01.2024 Заучивание наизусть стихотворения С. Есенина «Берёза»  Занятие 17. 

 

36.  11.01.2024 Звуки [В, В'], буквы В, в. 

 

Занятие 17.  

 

37.  16.01.2024 Составление рассказа «Неудачная охота» по серии 

сюжетных картинок. 

Занятие 18. 

 

38.  18.01.2024 Звуки [Д, Д'], буквы Д, д. 

 

Занятие 18.  

 

39.  23.01.2024 Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной 

картине. 

Занятие 19. 

 

40.  25.01.2024 Дифференциация звуков [Д-Д', Т-Т']. 

 

Занятие 19.  

 

41.  30.01.2024 Составление рассказа «Откуда к нам пришла мебель. (по 

опорным картинкам). 

Занятие 20. 

 

42.  01.02.2024 Звуки [Г, Г'], буквы Г, г. 

 

Занятие 20.  

 

43.  06.02.2024 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». Занятие 21. 

 

44.  08.02.2024 Звук [Э], буквы Э, э. 

 

Занятие 21.  

 

45.  13.02.2024 Составление рассказа «Человек» по серии картинок. Занятие 22. 

 

46.  15.02.2024 Звук [Й], буква й. 

 

Занятие 22.  

 

47.  20.02.2024 Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и 

полезно». (из коллективного опыта). 

Занятие 23. 

 



48.  22.02.2024 Буква Е. 

 

Занятие 23.  

 

49.  27.02.2024 Составление рассказа «Собака-санитар» по серии 

сюжетных картин. 

Занятие 24. 

50.  29.02.2024 Буква Я. 

 

Занятие 24. 

 

51.  05.03.2024 Составление рассказа по сюжетной картине 

«Поздравляем маму». 

Занятие 25 

52.  07.03.2023 Звук [Ш], буквы Ш, ш. 

 

Занятие 25. 

 

53.  12.03.2024 Заучивание наизусть стихотворения Ф. Тютчева «Зима 

недаром злится». 

Занятие 26. 

54.  14.03.2023 Звук [Ж], буквы Ж, ж. 

 

Занятие 26. 

 

55.  19.03.2024 Пересказ рассказа Г. А. Скребицкого «Весна» с 

добавлением последующих событий. 

Занятие 27. 

 

56.  21.03.2023 Звуки [Л, Л'], буквы Л, л. 

 

Занятие 27.  

 

57.  26.03.2024 Игры с буквами: «Отгадай, какое слово спряталось». 

 

 

58.  28.03.2024 Игры на развитие слухового внимания и 

фонематического слуха. 

 

59.  02.04.2024 Составление повествовательного рассказа «Скворечник» 

по серии сюжетных картинок. 

Занятие 28. 

 

60.  04.04.2024 Звук [Ц], буквы Ц, ц. 

 

Занятие 28.  

 

61.  09.04.2024 Составление рассказа «Как Вася учил уроки» по серии 

сюжетных картинок ( с одним закрытым фрагментом). 

Занятие 29. 

 

62.  11.04.2024 Буква Ю. 

 

Занятие 29.  

 

63.  16.04.2024 Составление описательного рассказа о пчеле. Занятие 30. 

 

64.  18.04.2024 Звуки [Р, Р'], буквы Р, р. 

. 

Занятие 30.  

 

65.  23.04.2024 Пересказ рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания». Занятие 31. 

 

66.  25.04.2024 Звук [Ч], буквы Ч, ч. 

 

Занятие 31.  

 

67.  30.04.2024 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». Занятие 32. 

 

68.  07.05.2024 Пересказ рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Занятие 33.  

 

69.  14.05.2024 Пересказ рассказа В. А. Сухомлинского «Стыдно перед 

соловушкой» (с придумыванием предшествующих 

событий). 

Занятие 34.  

 

70.  16.05.2024 Звук [Щ], буквы Щ, щ.  

 

Занятие 32. 

 

71.  21.05.2023 Диагностическое занятие.  

Составление рассказа «здравствуй школа!» 

Занятие 35.  

 

72.  23.05.2024 Звуки [Ф, Ф'], буквы Ф, ф. Занятие 33. 

 



73.  28.05.2024 Диагностическое занятие. Составление рассказа «Как я 

проведу лето». 

Занятие 36.  

 

74.  30.05.2024 Диагностическое занятие. Глухие и звонкие согласные. 

 

Занятие 34. 
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